
1

М
О

Д
Е

Р
Н

И
З

А
Ц

И
Я

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
Научно-прак тический ж урна л

Том 6
2 (22)

ИюНь 2015

Модернизация

Инновации

Развитие

ISSN 2411-796X (Online) ISSN 2079-4665 (Print)

S cienti f ic  and prac t ice - oriented journal

Modernization

Innovation

Research

ISSN 2411-796X (Online) ISSN 2079-4665 (Print)

ISSue 2
June 2015

Научно-практический журнал

УЧРЕДИТЕЛИ
ООО Издательский Дом «Наука»

111399, Россия, г. Москва, Федеративный  
проспект, 5, корп. 1, оф. 31

НП «Международный стратегический  
инновационно-технологический альянс»

119285, Россия, г. Москва, ул. Пудовкина, 4 

ИзДаТЕЛь
ООО Издательский Дом «Наука»

111399, Россия, г. Москва, Федеративный проспект, 5, корп. 1, оф. 31

НаУЧНОЕ сОпРОвОжДЕНИЕ
Институт народнохозяйственного прогнозирования 

Российской Академии Наук (ИНП РАН)
117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, 47

РЕДакцИя жУРНаЛа
107078, Россия, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1а

Телефон: +7 (499) 271-67-24

Scientific and practice-oriented journal

FOunDeRS
Publishing House "Science"
Office 31, Federativniy av., 5/1,  

111399, Moscow, Russian Federation

NP "ISITA"
Pudovkina str. 4, 119285, Moscow,  

Russian Federation

PublISheR
Publishing House "Science"

Office 31, Federativniy av., 5/1, 111399, Moscow, Russian Federation

ScIentIFIc SuPPORt
Institute of Economic Forecasting (IEF RAS)

47, Nakhimovsky prospect, 117418, Moscow,  
Russian Federation

eDItORS OFFIce aDDReSS
Dinamovskaya str. 1a, 107078, Moscow, Russian Federation

Tel.: +7 (499) 271-67-24

E-mail: info@idnayka.ru, article@idnayka.ru
Website: http://www.idnayka.ru



2

М
О

Д
Е

Р
Н

И
З

А
Ц

И
Я

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И

НаУЧНО-РЕДакцИОННЫЙ сОвЕТ

Главный редактор

ИваНТЕР Виктор Викторович, академик РАН,  
д. э. н., проф., Институт народнохозяйственного  
прогнозирования РАН (ИНП РАН) (Москва, Россия) 

зам. главного редактора
жУкОв Евгений Алексеевич, д. э. н., Международная акаде-
мия инновационного развития, Московская международная 
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) (Москва, Россия) 

кОмкОв Николай Иванович, д. э. н., проф., Институт народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН (Москва, Россия)

ЕвДОкИмОва Светлана Шамильевна, к. с. н. (Москва, Россия)

Члены научно-редакционного совета

акаЕв Аскар Акаевич, д. т. н., проф., Иностранный член 
РАН (Кыргызстан), Институт математических исследований 
сложных систем МГУ им. Ломоносова (Москва, Россия)

БаЛаБаНОв Владимир Семенович, д. э. н., проф.,  
Заслуженный деятель науки РФ, Российская  
академия предпринимательства (Москва, Россия)

БаЙзакОв Сайлау, д. э. н., проф., научный руководитель АО 
«Институт экономических исследований»  
при Министерстве экономики и бюджетного планирования 
Республики Казахстан (Астана, Республика Казахстан) 

БИГУаа Батал Геннадьевич, к. ю. н., доцент,  
руководитель аппарата Комитета по делам  
национальностей ГД ФС РФ (Москва, Россия)

вЕсЕЛОвскИЙ Михаил Яковлевич, д. э. н., проф.,  
ГБОУ ВО Московской области  
«Технологический университет» (Королев, Россия)

ГапОНЕНкО Александр Лукич, д. э. н., проф.,  
Заслуженный деятель науки РФ, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Москва, Россия)

ГЛазьЕв Сергей Юрьевич, академик РАН, д. э. н., проф.,  
Советник Президента РФ по вопросам региональной  
экономической интеграции (Москва, Россия)

ГюРДжаН Ара Смбатович, д. э. н., проф., Ереванский  
государственный университет Министерства образования и 
науки Республики Армения (Ереван, Республика Армения)

ДИДЕНкО Николай Иванович, д. э. н., проф.,  
Санкт-Петербургский государственный политехнический  
университет (Санкт-Петербург, Россия) 

каРЛИк Александр Евсеевич, д. э. н., проф., Заслуженный 
деятель науки РФ, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет (Санкт-Петербург, Россия)

кРЫЛОва Елена Борисовна, д. э. н., проф.,  
Московский гуманитарный университет (Москва, Россия) 

ОРЕхОв Сергей Александрович, д. э. н., проф.,  
Московский государственный университет экономики,  
статистики и информатики (Москва, Россия)

сЕкЕРИН Владимир Дмитриевич, д. э. н., проф.,  
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова  
Российской академии наук (Москва, Россия)

сЕНИН Александр Сергеевич, д. э. н., проф., Институт 
менеджмента и маркетинга РАНХиГС (Москва, Россия) 

сТИГЛИц Джозеф Юджин, Иностранный член РАН (США),  
лауреат Нобелевской премии по экономике,  
профессор Колумбийского университета (США)

ФЕДОРЕНкО Анатолий Иванович, д. э. н., проф.,  
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) 

ШИкИРж Мартин, Ph.D., доцент, Институт  
регионального развития (Прага, Чешская Республика)

ScIentIFIc eDItORIal cOuncIl

editor-in-chief

IVanteR Viktor Viktorovich, Academician, Dr. Sci. (Econ.),  
Prof., Institute of Economic Forecasting (IEF RAS)  
(Moscow, Russian Federation) 

Deputy editors
ZhukOV Evgenii Alekseevich, Dr. Sci. (Econ.), International 
Academy of Innovative Development, Moscow International 
Higher Business School MIRBIS (Moscow, Russian Federation) 

kOmkOV Nikolai Ivanovich, Dr. Sci. (Econ.), Prof.,  
Institute of Economic Forecasting (Moscow, Russian Federation)

eVDOkImOVa Svetlana Shamil'evna, Cand. Sci. (Soc.)  
(Moscow, Russian Federation)

members of Scientific editorial council

akaeV Аскар Акаевич, Dr. Sci. (Engg), Prof., Foreign Member 
of the Russian Academy of Sciences (Kyrgyzstan), Lomonosov 
Moscow State University (Moscow, Russian Federation)

balabanOV Vladimir Semenovich, Dr. Sci. (Econ.), Prof.,  
Russian Academy of Entrepreneurship 
(Moscow, Russian Federation)

baIZakOV Sailau, Dr. Sci. (Econ.), Prof. 
(Astana, Republic of Kazakhstan) 

bIguaa Batal Gennad'evich, Cand. Sci. (Jur.), docent,  
State Duma (Moscow, Russian Federation)

VeSelOVSkII Mikhail Yakovlevich, Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
University of Technology (Korolev, Russian Federation)

gaPOnenkO Aleksandr Lukich, Dr. Sci. (Econ.), Prof.,  
Russian Presidential Academy Of National Economy  
And Public Administration (Moscow, Russian Federation)

glaZ'eV Sergei Yur'evich, Academician,  
Dr. Sci. (Econ.), Prof. (Moscow, Russian Federation)

gyuRDZhan Ara Smbatovich, Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
Yerevan State University (Yerevan, Republic of Armenia)

DIDenkO Nikolai Ivanovich, Dr. Sci. (Econ.), Prof., St. Petersburg 
State Polytechnic University (Saint-Petersburg, Russian Federation) 

kaRlIk Aleksandr Evseevich, Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
Saint Petersburg State University of Economics 
(Saint-Petersburg, Russian Federation)

kRylOVa Elena Borisovna, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Moscow 
University for the Humanities (Moscow, Russian Federation) 

ORekhOV Sergei Aleksandrovich, Dr. Sci. (Econ.), Prof.,  
Moscow State University of Economics, Statistics and 
Informatics (Moscow, Russian Federation)

SekeRIn Vladimir Dmitrievich, Dr. Sci. (Econ.), Prof.,  
V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian 
Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

SenIn Aleksandr Sergeevich, Dr. Sci. (Econ.), Prof.,  
Russian Presidential Academy Of National Economy And 
Public Administration (Moscow, Russian Federation) 

StIglItZ Joseph, Foreign Member of the Russian Academy 
of Sciences (USA), Columbia University (USA)

FeDORenkO Anatolii Ivanovich, Dr. Sci. (Econ.), Prof.,  
Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation) 

ŠIkýř Martin, Ph.D., Associate Professor  
Institute of Regional Development (Prague, Czech Republic)



3

М
О

Д
Е

Р
Н

И
З

А
Ц

И
Я

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И

РЕДакцИОННая кОЛЛЕГИя

Главный редактор
ДУДИН Михаил Николаевич, д. э. н., проф., Российская 
академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации (Москва) 

заместители главного редактора
ЛясНИкОв Николай Васильевич, д. э. н., проф., Российская 
академия народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте Российской Федерации (Москва)

ИващЕНкО Наталия Павловна, д. э. н., проф.,  
МГУ им. Ломоносова (Москва) 

Ответственный секретарь
аЛФЕРОв Валерий Николаевич, к. э. н.,  
Финансовый университет при Правительстве  
Российской Федерации, ответственный секретарь (Москва)

каТУЛьскИЙ Евгений Данилович, д. э. н., проф., 
Заслуженный деятель науки РФ, Современ-
ная гуманитарная академия (Москва) 

кУРюкИН Андрей Николаевич, к. полит. н.,  
Институт социологии РАН (Москва)

ЛЕОНТьЕва Лидия Сергеевна, д. э. н., профессор,  
ГОУ ВПО «Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики» (Москва)

пОхвОщЕв Владимир Александрович, д. э. н., проф.,  
МИРБИС (Институт) (Москва) 

ФРОЛОва Евгения Евгеньевна, д. ю. н.,  
Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) 

eDItORIal bOaRD

editor-in-chief
DuDIn Mikhail Nikolaevich, Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
Russian Presidential Academy Of National Economy 
And Public Administration (Moscow) 

Deputy editor-in-chief
lyaSnIkOV Nikolai Vasil'evich, Dr. Sci. (Econ.), 
Prof., Russian Presidential Academy Of National 
Economy And Public Administration (Moscow)

IVaShchenkO Nataliya Pavlovna, Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
Lomonosov Moscow State University (Moscow) 

executive secretary
alFeROV Valerii Nikolaevich, Cand. Sci. (Econ.), 
Finance University under the Government 
of the Russian Federation (Moscow)

katul'SkII Evgenii Danilovich, Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
Modern University for the Humanities (Moscow) 

kuRyukIn Andrei Nikolaevich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Institute 
of Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow) 

leOnt'eVa Lidiya Sergeevna, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Moscow State 
University of Economics, Statistics and Informatics (Moscow)

POkhVOShcheV Vladimir Aleksandrovich, Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
Moscow International higher business school MIRBIS (Moscow) 

FROlOVa Evgeniya Evgen'evna, Dr. Sci. (Jur.), Far 
Eastern Federal University (Vladivostok) 

мИР (модернизация. Инновации. Развитие)
Журнал издается с января 2010 года

Зарегистрирован в Министерстве 
Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС77-38695 от 21 января 2010 г. 

Выходит 1 раз в квартал

Подписной индекс в каталоге агентства 
«Роспечать» 65042

Журнал рекомендован ВАК Минобрнауки России 
для публикации научных работ, отражающих 
основное научное содержание кандидатских 

и докторских диссертаций

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)

Журнал Аккредитован при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации

ООО Издательский Дом «Наука»

Генеральный директор: С. Ш. Евдокимова
Директор по развитию: Е. Л. Иванова
Шеф-редактор: А. А. Чиянова
Контент-менеджер: И. М. Гурова
Юрист: В. Н. Иванов
Подписано в печать 17.06.2015
Электронная версия журнала: http://elibrary.ru, http://idnayka.ru
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов 
публикуемых статей
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в 
том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного 
разрешения редакции
Редакция приносит извинения за случайные грамматические ошибки

© ООО Издательский дом «Наука»

m.I.R. (modernization. Innovation. Research)
Published since January 2010

Registration Certificate ПИ № ФС77-38695  
of January 21, 2010  

by the Ministry of Press, Broadcasting 
and Mass Communications of the Russian Federation

Goes out trimestral

Subscription index in catalogue of agencies  
"Rospechat" 65042

The journal is recommended by VAK  
(the Higher Attestation Commission)  

of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation to publish 
scientific works encompassing the basic matters 

of theses for advanced academic degrees

Included in the Russian Science Citation Index  
(RSCI)

Accredited at the State Duma of the Federal Assembly  
of the Russian Federation

Publishing house "Science"

Director General: Svetlana Sh. Evdokimova
Research Director: Ekaterina L. Ivanova
Executive Editor: Anna A. Chiyanova
Content Manager: Irina M. Gurova
Main Lawyer: Viktor N. Ivanov
Published June 17, 2015
Scientific electronic library: http://elibrary.ru
Online: http://idnayka.ru
Not responsible for the authors’ personal views in the published articles
This publication may not be reproduced in any form without permission
All accidental grammar and/or spelling errors are our own

© Publishing House Science



4

М
О

Д
Е

Р
Н

И
З

А
Ц

И
Я

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Бандурин в. в., щедров в. И. 

Анализ состояния бюджетного устройства Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8

Бондаренко в. м. 
Россия и мир: переход к новой парадигме развития неизбежен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

крылова Е. Б. 
Отдельные аспекты финансирования государственных и муниципальных закупок в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24

Федорова И. ю., прокофьев м. Н., калашникова О. в. 
Эффективность распределения бюджетных средств в сфере государственных закупок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30

сангинова Л. Д. 
Совершенствование государственной гарантийной поддержки инвестиционных проектов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Намитулина а. з., калашникова О. в.
Особенности формирования и исполнения федерального бюджета в сфере  
оборонно-промышленного комплекса России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43

катульский Е. Д. 
Особенности миграционной политики Российской Федерации в условиях глобализации конкурентной среды . . . . .   50

Гон хасон
Современные меры по минимизации ложных срабатываний оборудования автоматической  
пожарной сигнализации в Корее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60

крылова Е. Б., Беляева м. в.
Совершенствование процесса регулирования нормативно-правовой базы как направление обеспечения  
финансовой устойчивости муниципальных образований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

Есть мнение
выборный а. Б.: «Лоббизм – цивилизованная форма взаимоотношений с властью» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69

ИННОВАЦИИ
акаев а. а. 

Модели инновационного эндогенного экономического роста AN-типа и их обоснование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70

Балаян Г. Г. 
Целевой подход к проектному финансированию траншами инноваций и инвестиций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80

Брыкин а. в.  
Поиск механизмов и форм кооперационного взаимодействия в цепях поставок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   87

Толмачев О. м. 
Особенности логистического управления производством наукоемкой продукции в условиях  
турбулентно изменяющейся мировой экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   92

Горохова а. Е. 
Совершенствование процесса стратегического управления промышленным предприятием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

михайлова м. Д. 
Инновационные аспекты мониторинга развития педагогического коллектива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

Ю. В. Горский

с О Д Е Р ж А Н И Е

О. М. Толмачев В. М. БондаренкоА. А. Акаев



5

M
O

D
E

R
N

IZ
A

T
IO

N
R

E
s

E
A

R
c

h
IN

N
O

V
A

T
IO

N
c O N T E N T s

MODERNIZATION
bandurin V. V., Shedrov V. I. 

Analysis of the current state of the budget system of the Russian Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8

bondarenko V. m. 
Russia and Global World: the transition to a new paradigm of development is inevitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

krylova e. b. 
Certain aspects of the financing of public and municipal procurement in Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24

Fedotovа I. yu., Prokofiev m. n., kalashnikov O. V.
The effectiveness of budget allocation in public procurement   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    30

Sanginova l. D. 
Improving the Provision of State Guarantees under Credits or Bonded Loans Raised for Investment Projects 
Implementation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     36

namitulina a. Z., kalashnikov O. V.
Features of formation and execution of the federal budget in the military-industrial complex of Russia  . . . . . . . . . . . . .     43

katulsky e. D. 
Features of the migration policy of the Russian Federation in a globalized competitive environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50

kong hasung
Countermeasure for Minimize Unwanted Alarm of Automatic Fire Notification System in the Republic of Korea  . . . . .    60

krylova e. b., beljaeva m. V.
Modernization, optimization process of regulation of the legal framework as a basis for the development  
of the financial sustainability of municipalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    64

there is an opinion
Vybornyi a. b.: «Lobbying is a civilised form of relationship with the government» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69

INNOVATION 
akaev a. a. 

Models of AN-type innovative endogenous growth and their substantiation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    70

balayan g. g.  
Target approach to project financing tranches of innovations and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    80

brykin a. V. 
Search of mechanisms and forms of cooperation interaction in chains of deliveries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     87

tolmachev O. m. 
Features of the logistics management of production of high technology products in turbulence changing  
global economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    92

gorokhova a. e. 
Improvement of strategic management of the industrial enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

mikhajlova m. D. 
Innovative aspects of monitoring of development of pedagogical collective  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

А. В. Брыкин М. Н. ДудинН. Ю. СорокинаН. И. Комков



6

Горшенина Д. а. 
Совершенствование инструментария оценки и контроля эффективности использования бюджетных средств  
в современных условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

РАЗВИТИЕ
комков Н. И., Дудин м. Н., Лясников Н. в.

Проблемы экономического развития: факторы и детерминанты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   116

ахапкина Е. Н., крохмаль Л. а.
К проблеме развития аграрного образования в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

верников в. а. 
Программно-целевое управление предпринимательскими структурами: возможности и перспективы  
адаптации к условиям изменяющейся экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

сорокина Н. ю. 
Содержание и направления устойчивого социально-экономического развития регионов России . . . . . . . . . . . . . . 143

Горский ю. в., Буянский с. Г., Буслаев с. И.
Особенности чрезвычайной ситуации и социальной обстановки на территориях Донбасской  
и Луганской Республик: экономико-политический аспект  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

алферов в. Н. 
Механизмы проведения аудита затрат муниципальных унитарных предприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Богданенко п. п. 
Калининградская особая экономическая зона: результаты и эффективность деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Быкова Д. Г., Быков м. ю.
Особенности воспроизводства человеческого капитала в социальном институте семьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

пауэлл Дэвид
Современные проблемы влияния развития научно-технического прогресса на занятость населения . . . . . . . . . .  173

с О Д Е Р ж А Н И Е
М

О
Д

Е
Р

Н
И

З
А

Ц
И

Я
Р

А
З

В
И

Т
И

Е
И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И



7

gorshenina D. a. 
Improving assessment tools and monitoring the effectiveness of the use of budgetary funds 
in modern conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112

REsEARch
komkov n. I., Dudin m. n., lyasnikov n. V.

Quality of national economic growth: factors and determinants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   116

akhapkina e. n., krokhmal l. a.
Concerning agricultural education progress in Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   129

Vernikov V. a. 
Рrogram goals management of the entities: opportunities and prospects of adaptation to conditions  
of the transitional economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

Sorokina n. yu. 
Contents and directions steady social and economic development of regions of Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

gorskii yu. V., buyanskii S. g., buslaev S. I.
Features of emergency and social situation in the territories of Donbass and Lugansk Republics:  
economic and political aspects  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

alferov V. n. 
Mechanisms of carrying out the audit of expenses of municipal unitary enterprises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

bogdanenko P. P.  
Kaliningrad special economic zone: results and performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   161

bykova D. g., bykov m. yu.
Features of reproduction of the human capital in the social institution of the family  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

Powell David 
Modern problems of the influence of scientific and technological progress on employment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173

c O N T E N T s
M

O
D

E
R

N
IZ

A
T

IO
N

R
E

s
E

A
R

c
h

IN
N

O
V

A
T

IO
N



8

М
О
Д
Е
Р
Н
И
З
А
Ц
И
Я

УДК 338.2
JEL: H6, G18, G28, E02, E4

АНАлИЗ сОсТОЯНИЯ бюДжЕТНОгО усТРОйсТВА  
РОссИйскОй ФЕДЕРАЦИИ

аннотация. В статье проведен анализ бюджетного устройства Российской Федерации. Рассмотрены 
элементы бюджетного устройства и типы бюджетного федерализма. Особое внимание обращено про-
блеме аудита (контроля) формирования и исполнения бюджетов, органам внешнего и внутреннего госу-
дарственного финансового контроля. 

ключевые слова: бюджет, бюджетное устройство, бюджетный федерализм, аудит, государственный 
финансовый контроль, внутренний контроль.

Для ссылки: Бандурин В. В., Щедров В. И. Анализ состояния бюджетного устройства Российской Федера-
ции // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 8–13.

владимир васильевич Бандурин 1,  
владимир Иванович щедров 2

 1–2 ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты 
Российской Федерации» (ФБУ НИИ СП)

119048, г.Москва, ул. Усачева д.64, стр. 1
 1 Доктор экономических наук, главный научный консультант ФБУ НИИ СП 
E-mail: Bandurin.VV@niisp.ru
 2 Доктор экономических наук, директор ФБУ НИИ СП 
E-mail: schvi@niisp.ru

Поступила в редакцию: 20.03.2015  Одобрена: 28.04.2015

Бюджетное устройство любой страны и его тип определяются формой государственного 
и административного устройства, действующими нормативными правовыми актами.

Правовые основы бюджетного устройства Российской Федерации заложены Кон-
ституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года. Частью 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации установлено, что 
«Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республикан-
ской формой правления» [1]. В связи с этим бюджетное устройство Российской Феде-
рации характеризуется как бюджетное устройство федеративного типа.

Законом РСФСР от 10 октября 1991 г. № 1734-1 «Об основах бюджетного устрой-
ства и бюджетного процесса в РСФСР» [2] (статья 3) дано следующее определение 
бюджетному устройству: «Бюджетное устройство – это организация бюджетной си-
стемы, принципы ее построения».

Бюджетная система России в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации (статья 6) представляет собой основанную на экономических отношениях 
и государственном устройстве и регулируемую нормами права совокупность феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Взаимоотношения между бюджетами бюджетной системы, правовые основы их функ-
ционирования, состав бюджетов, процедуры их составления, рассмотрения, утверж-
дения и исполнения, осуществление контроля за формированием и расходованием 
бюджетных средств и т.д. – все это определяется бюджетным устройством страны [3]. 
К сожалению, Бюджетный кодекс Российской Федерации не дает определение поня-
тию «бюджетное устройство», что свидетельствует о недооценке взаимосвязи важней-
ших бюджетных категорий. 

Как известно, Бюджетный кодекс Российской Федерации состоит из пяти частей: часть 
первая – «Общие положения»; часть вторая – «Бюджетная система Российской Феде-
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рации»; часть третья – «Бюджетный процесс в Рос-
сийской Федерации»; часть четвертая – «Бюджет-
ные нарушения и бюджетные меры принуждения»; 
часть пятая – «Заключительные положения».

Следует отметить, что раздел 1 части второй на-
зывается «Бюджетное устройство Российской Фе-
дерации», однако в данном разделе о бюджетном 
устройстве не упоминается ни слова, как отсутству-
ет упоминание о бюджетном устройстве страны и в 
остальных разделах и главах Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. При этом глава 3 раздела 
1 «Бюджетное устройство Российской Федерации» 
названа «Бюджетная система Российской Федера-
ции», в результате часть вторая и глава 3 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации имеют одина-
ковое название, что недопустимо при соблюдении 
логики структуры и субординации для любого офи-
циального документа, тем более для кодифициро-
ванного нормативного правового акта.

При подготовке новой редакции Бюджетного ко-
декса Российской Федерации необходимо устра-
нить указанные гносеологические трудности, что 
позволит решить ряд проблем теории и практики 
бюджетного устройства. 

Отсутствие законодательно оформленного опре-
деления такому понятию, как «бюджетное устрой-
ство Российской Федерации» привело к тому, что 
до настоящего времени в стране не сформиро-
вана концепция бюджетного устройства, не на-
мечены пути развития и совершенствования его 
элементов, повышения их действенности.

Бюджетное устройство любого государства состо-
ит из следующих элементов:

• структура бюджетной системы;

• организационные принципы построения бюд-
жетной системы;

• взаимосвязь бюджетов бюджетной системы;

• аудит (контроль) формирования и исполнения 
бюджетов бюджетной системы.

Первый элемент – это структура бюджетной систе-
мы, то есть тип бюджетного устройства, который 
определяется типом государственного устройства. 
В унитарных государствах бюджетная система 
представлена двумя звеньями: государственный 
бюджет и местные бюджеты; в федеративных госу-
дарствах – тремя: бюджеты федерального прави-
тельства, бюджеты субъектов федерации и бюдже-
ты муниципальных образований.

Статьей 10 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации установлено, что в бюджетную систему 
нашей страны входят:

• федеральный бюджет и бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов;

• бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов;

• местные бюджеты (бюджеты муниципальных 
районов, бюджеты городских округов, бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя, а также бюджеты го-
родских и сельских поселений и внутригородских 
районов).

Бюджет муниципального района (районный бюд-
жет) и свод бюджетов городских и сельских посе-
лений, входящих в состав муниципального района, 
образуют консолидированный бюджет муници-
пального района. Бюджет субъекта Российской 
Федерации и свод бюджетов муниципальных об-
разований, находящихся на его территории, со-
ставляют консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации. Федеральный бюджет и 
консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации составляют консолидированный 
бюджет Российской Федерации. 

Следует отметить, что консолидированные бюдже-
ты не утверждаются в качестве нормативного пра-
вового акта, а используются в аналитических целях.

Второй элемент раскрывает организационные 
принципы построения бюджетной системы стра-
ны. Бюджетная система Российской Федерации в 
настоящее время согласно Бюджетному кодексу 
Российской Федерации (статья 28) базируется на 
13 принципах, а именно:

• единство бюджетной системы Российской Феде-
рации;

• разграничение доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

• самостоятельность бюджетов;

• равенство бюджетных прав субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований;

• полнота отражения доходов, расходов и источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов;

• сбалансированность бюджета;

• эффективность использования бюджетных 
средств;

• общее (совокупное) покрытие расходов бюдже-
тов;

• прозрачность (открытость);

• достоверность бюджета;

• адресность и целевой характер бюджетных 
средств;

• подведомственность расходов бюджетов;

• единство кассы.
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Все перечисленные принципы – это нормы-прин-
ципы, которые представляют собой правила по-
ведения, обязательные для исполнения всеми 
субъектами бюджетных правоотношений в Рос-
сийской Федерации. По своей сути они являются 
прикладными и базируются на основополагающих 
конституционных принципах, таких как федера-
тивное устройство, государственная целостность, 
единство системы государственной власти. Орга-
низационные принципы бюджетной системы Рос-
сийской Федерации находятся в системной вза-
имосвязи друг с другом, зачастую один принцип 
вытекает из другого, способствуя его поступатель-
ному развитию и совершенствованию.

Следует отметить, что динамичность их поступатель-
ного развития и совершенствования в последнее 
время достаточно высока. К сожалению, на практи-
ке не все принципы бюджетной системы Российской 
Федерации реализуются в полном объеме.

Третий элемент бюджетного устройства раскры-
вает взаимосвязи бюджетов бюджетной системы 
страны, которые в федеративных государствах 
проявляются через бюджетный федерализм, пред-
ставляющий собой систему налогово-бюджетных 
взаимоотношений между властными структурами 
на всех стадиях бюджетного процесса.

Центральным постулатом бюджетного федерализ-
ма является законодательное закрепление доход-
ной базы и расходной ответственности бюджетов 
соответствующих уровней и вытекающей из этого 
проблемы бюджетного выравнивания. Бюджетное 
выравнивание  подразделяется на вертикальное и 
горизонтальное. Вертикальное выравнивание спо-
собствует достижению баланса между объемом 
расходов каждого уровня власти с доходами его 
бюджета. Горизонтальное выравнивание достига-
ется в результате пропорционального распределе-
ния доходных источников между властными структу-
рами одного и тоже иерархического уровня.

Мировой опыт доказывает, что вертикальное вы-
равнивание в обязательном порядке должно соче-
таться с горизонтальным выравниванием.

Применительно к России это означает, что, на-
ряду с достижением баланса между обязатель-
ствами, возложенными на субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования, и их 
финансовыми возможностями, необходимо про-
порциональное распределение налогов и транс-
фертов между ними, направленное на устранение 
неравенства в доходных потенциалах, вызванных 
экономико-историческими факторами, включая 
территориальный.

Выравнивание бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации осуществляется посредством 
межбюджетных отношений, необходимость кото-

рых обусловлена неоднородностью социально-
экономического развития административно-тер-
риториальных единиц страны, несоответствием 
налоговых доходов отдельных субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
возложенным на них расходным обязательствам, 
неравномерностью распределения налогового 
потенциала, необходимостью обеспечения всему 
населению равной доступности к бюджетным ус-
лугам. Таким образом, к расходам федерального 
бюджета, предусматриваемым для решения за-
дач общегосударственного масштаба, включая 
финансовое обеспечение обороноспособности 
страны и социально значимых проектов, добавля-
ются еще и расходы по сбалансированности бюд-
жетной системы Российской Федерации.

В настоящее время различают два типа бюджетно-
го федерализма. Первый тип – это конкурентный 
федерализм, для которого характерны собствен-
ные налоги (один налог – один бюджет), самосто-
ятельность в расходах, непринятие «мандатов», 
слабое выравнивание, свобода заимствований, 
возможность «банкротства». Ярким примером 
конкурентного федерализма выступают США.

Для второго типа бюджетного федерализма – ко-
оперативного – характерны совместные налоги 
(один налог – три бюджета), совместное регулиро-
вание расходов, финансируемые «мандаты», силь-
ное выравнивание, ограничения заимствований, 
помощь кризисным регионам. На принципах ко-
оперативного федерализма построены межбюд-
жетные отношения в ФРГ.

В Российской Федерации бюджетный федерализм 
уникальным образом сочетает в себе отдельные 
элементы и кооперативного и конкурентного фе-
дерализма.

В основу формирования российской модели бюд-
жетного федерализма [4] положены такие базо-
вые принципы, как:

• единство общегосударственных интересов и 
частных интересов как основа сбалансирован-
ности всех интересов по бюджетным вопросам;

• сочетание централизма и децентрализации в 
разграничении бюджетно-налоговых полно-
мочий, доходов и расходов по вертикали бюд-
жетной системы, распределение и перераспре-
деление их между бюджетами на объективной 
основе;

• высокая степень самостоятельности бюджетов 
и ответственность властных структур за сбалан-
сированность соответствующих бюджетов, бюд-
жетную обеспеченность исходя из налогового 
потенциала администрируемых территорий при 
их наделении необходимой для этого налоговой 
инициативой;
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• активное участие субъектов Российской Феде-
рации в формировании и реализации бюджет-
но-налоговой политики государства, включая 
межбюджетные отношения.

Следует отметить, что в последнее время в россий-
ской модели бюджетного федерализма все опре-
деленнее стали проявляться признаки некоторого 
усиления централизма, которое обусловлено ря-
дом, в том числе и объективных, причин.

Так, Конституцией Российской Федерации (статья 72) 
к совместной компетенции Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации отнесена значи-
тельная часть жизненно важных для общества пол-
номочий [1]. В связи с этим институциональная среда 
российского федерализма оказалась недостаточно 
четкой, что легко может привести к нарушению ба-
ланса распределения властных полномочий.

Кроме того, в результате исторически сложившей-
ся неравномерности размещения производитель-
ных сил у многих субъектов Российской Федерации 
отсутствуют необходимые ресурсы для реализации 
своих полномочий. В условиях ограниченности до-
ходной базы бюджетной системы страны заинте-
ресованность субъектов Российской Федерации-
реципиентов в перераспределительных процессах 
значительно возрастает, что обуславливает уси-
ление централизма в межбюджетных отношениях.

Также усилению централизации власти способ-
ствует осознание населением нашей страны цен-
ности сохранения, во что бы то ни стало, единства 
политического и экономического пространства 
Российской Федерации, особенно в условиях но-
вых глобальных вызовов, рисков и угроз.

Тем не менее, необходимо признать, что бюд-
жетный федерализм в Российской Федерации 
развит недостаточно. И не важно, элементы кон-
курентного или кооперативного федерализма в 
нем превалируют. Российская модель бюджетно-
го федерализма должна быть оптимально гибкой, 
трансформируясь в зависимости от обстоятельств 
в более централизованную или в более децентра-
лизованную.

Четвертый элемент – аудит (контроль) формирова-
ния и исполнения бюджетов – играет особую роль 
в достижении высокой эффективности функциони-
рования бюджетного устройства Российской Фе-
дерации.

Следует отметить, что в последние годы в Россий-
ской Федерации проводится определенная работа 
по совершенствованию системы государственно-
го (муниципального) финансового контроля. Так, 
на законодательном уровне [3] введено понятие 
внешнего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, осуществляемого органами 

внешнего контроля, и внутреннего, осуществляемо-
го соответственно органами внутреннего контроля. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(статья 265) установлено, что органами внешнего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений яв-
ляются Счетная палата Российской Федерации и 
контрольно-счетные органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; к ор-
ганам внутреннего контроля отнесены Росфиннад-
зор, органы государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющиеся соответствен-
но органами (должностными лицами) исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций, Федеральное казначей-
ство (финансовые органы субъектов Российской 
Федерации или муниципальных образований).

Однако законодательное введение в понятийный ап-
парат государственного (муниципального) финансо-
вого контроля терминов «внешний» и «внутренний», 
к сожалению, не добавило принципиальной ясности 
и более четкого разграничения полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового 
контроля. Более того, правовое регулирование го-
сударственного (муниципального) финансового кон-
троля было ограничено только сферой бюджетных 
правоотношений, что, по мнению законодателей, 
связано с необходимостью установления некоего 
единообразия в российском финансовом законода-
тельстве. Так, Налоговый кодекс Российской Феде-
рации [5] регламентирует вопросы осуществления 
налогового контроля, Таможенный кодекс Россий-
ской Федерации [6] – таможенного контроля, фе-
деральные законы «О валютном регулировании и 
валютном контроле» [7] и «О банках и банковской 
деятельности» [8] – валютного и банковского кон-
троля соответственно.

Росфиннадзор [9], имеющий территориальные под-
разделения во всех субъектах Российской Федера-
ции с общей численностью более 6 тыс. человек, 
подведомственный Минфину России, по-прежнему 
дублирует полномочия Счетной палаты Российской 
Федерации [10] как органа внешнего государствен-
ного аудита в части осуществления контроля за ис-
пользованием средств федерального бюджета, го-
сударственных внебюджетных фондов, имущества, 
находящегося в федеральной собственности, а так-
же за соблюдением требований бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации получателями 
финансовой помощи из федерального бюджета, го-
сударственных гарантий, бюджетных кредитов, бюд-
жетных ссуд и бюджетных инвестиций.

В сложившейся ситуации эксперты предлагают 
передать Росфиннадзор в ведение Правительства 
Российской Федерации, наделив его полномочия-
ми по контролю за закупками для государственных 
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(муниципальных) нужд, в том числе на стадии пла-
нирования госзаказа.

Кстати следует отметить, что Федеральное каз-
начейство, как и Росфиннадзор, также подведом-
ственно Минфину России, что порождает возмож-
ность возникновения нестандартных ситуаций при 
осуществлении Федеральным казначейством кон-
трольных функций

В большинстве стран применяется следующая 
схема взаимоотношения внешнего и внутреннего 
контроля. Высшие органы финансового контроля 
(ВОФК) критически оценивают работу служб вну-
треннего контроля. При этом они имеют право 
полагаться на результаты работы этих служб или 
проводить самостоятельный аудит. В некоторых 
странах отмечены даже жесткие формы контроля 
со стороны ВОФК. Так, в Китае предусмотрено 
профессиональное руководство и надзор ВОФК 
за деятельностью системы внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля – это внутренние 
процедуры предотвращения ошибок и нарушений 
действующего законодательства, это внутренние 
правила осуществления проверок законности и 
прозрачности всех проводимых операций. Система 
внутреннего контроля должна охватывать три уров-
ня: уровень сотрудника, уровень функционального 
подразделения и уровень субъекта ведомственной 
структуры соответствующего бюджета.

Именно на создание такой системы внутреннего 
контроля должны быть направлены законодательные 
инициативы Правительства Российской Федерации.

Следует отметить, что в экономически развитых 
странах не предусмотрено параллельное функ-
ционирование служб внутреннего финансового 
контроля в главных администраторах бюджетных 
средств и органов с функциями и полномочиями, 
аналогичными полномочиям Росфиннадзора.

В экономически развитых странах в министер-
ствах, ведомствах и организациях функционируют 
достаточно сильные службы внутреннего контро-
ля, назначаемые руководителем соответствующе-
го органа и подчиняющиеся только ему, причем 
в большинстве случаев функционально и орга-
низационно независимые от других структурных 
подразделений. Указанные службы осуществляют 
аудиты и обзоры финансовой деятельности мини-
стерств, ведомств и организаций и докладывают о 
результатах руководству данного органа.

В США руководители служб, отвечающие за вну-
тренний контроль, как правило, назначаются Пре-
зидентом страны по согласованию с Сенатом или 
в результате консультаций с руководителями соот-
ветствующих министерств и ведомств. Отчеты по 

результатам внутреннего контроля представляют-
ся в обязательном порядке не только руководите-
лю соответствующего министерства, ведомства 
или организации, но и Конгрессу США.

Кроме того, например, в Великобритании и Нидер-
ландах созданы дополнительные аудиторские ко-
митеты при руководителях министерств, ведомств 
и организаций, которые согласовывают годовые 
планы работы служб внутреннего контроля в ука-
занных органах, рассматривают отчеты о про-
веденных внутренних проверках, осуществляют 
мониторинг выполнения рекомендаций по исправ-
лению выявленных нарушений, улучшению финан-
совой деятельности соответствующего органа.

Поэтому создание действенных систем внутреннего 
контроля у главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей бюджетных средств должно стать 
одним из направлений повышения эффективности 
бюджетного устройства Российской Федерации.

Таким образом, проведенный анализ современ-
ного состояния бюджетного устройства Россий-
ской Федерации в целом, а также каждого из его 
элементов показал:

• наличие значительного объема полномочий со-
вместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, что в опре-
деленной мере отрицательно сказывается на их 
самостоятельности;

• высокую степень централизации доходных ис-
точников при значительной децентрализации 
фактических расходов;

• недостаточную заинтересованность субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований в наиболее эффективном использова-
нии собственных возможностей;

• несовершенство системы государственного (му-
ниципального) финансового контроля (аудита).

По нашему мнению, устранение этих недостатков 
повысит эффективность бюджетного устройства 
Российской Федерации в условиях современных 
санкций, вызовов и угроз.
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Современное состояние развития России и мира

Необходимость срочного решения проблем 
дальнейшего социально-экономического разви-
тия России, ускорение ее экономического роста 
и устойчивого развития диктуется не только все 
усиливающейся кризисной ситуацией в мире, но 
и начиная с 2012 года резким снижением темпов 
роста экономики в самой России. С этого време-
ни Минэкономразвития постоянно ухудшало ос-
новные макроэкономические прогнозы на 2013 
и 2014 годы. Прогноз роста ВВП, производства, 
динамики спроса постоянно понижались. Инве-
стиции в основной капитал сокращались, а отток 
капитала увеличивался. Из-за замедления эконо-
мики бюджет недополучал уже триллионы рублей. 
В результате Минэкономразвития официально 
признало, что российская экономика вползает в 
рецессию, а это может обернуться для большин-
ства россиян замораживанием зарплат и ростом 
безработицы. Ведомство также признало «новой 
нормой» необратимое отставание темпов роста 
российской экономики от мировой в ближайшие 
полтора десятка лет, но самое главное признало, 

что возможностей переломить эту тенденцию не 
просматривается, ни по одной из проблем реше-
ний не найдено. Об этом свидетельствую события 
2014 года. 

Причин или факторов снижения темпов роста эко-
номики России в 2012–2013 гг. называлось много. 
Вот некоторые из них: сырьевая зависимость, сни-
жение экспорта нефти и газа; замедление роста 
потребления и сокращение инвестиций; укрепле-
ния рубля и рост тарифов естественных монопо-
лий; неустойчивость банковской системы, высокий 
уровень госрасходов и демографический кризис; 
отсутствие стимулов инноваций и несовершенство 
институциональной среды. Называлось также и 
множество других причин стагнации, начавшейся 
со второй половины 2012 года. Например, ис-
черпался восстановительный рост после кризиса 
2008–2009 годов, завершился мега-проект «Се-
верный поток», что негативно сказалось и на ди-
намике ВВП, и на объеме инвестиций, инвестици-
онные программы компаний инфраструктурного 
сектора (в энергетике, в нефтяной и газовой про-
мышленности и у железнодорожников) на 2013–

 * Работа выполнена в рамках проекта «Математическое моделирование глобальной и региональной динамики в условиях модерни-
зации систем науки и образования» программы Президиума РАН «Экономика и социология науки и образования».
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2015 годы оказались снижены на 10%, замедлился 
потребительский спрос. И что немаловажно, ис-
черпался эффект предвыборного роста зарплаты 
в бюджетной сфере, и одновременно ускорилась 
инфляция из-за неурожая. Результат всего этого –
ни роста потребления, ни роста инвестиций.

Более того, второе десятилетие подряд руковод-
ство страны, политики, ученые-экономисты говорят 
о том, что необходимо уйти от ресурсо-зависимой 
модели российской экономики, но все это остается 
пока только призывом и по-прежнему нефтегазо-
вые доходы составляют основу бюджета страны. В 
полный голос о недопустимости продолжения су-
ществования этой модели было заявлено в марте 
2014 года на Московском экономическом фору-
ме, собравшем представителей политики, науки, 
бизнеса и экспертов из более 20 стран. Его участ-
ники посчитали, что так больше жить нельзя! Пра-
вительство должно поставить себе цель развития 
несырьевого производства, сельского хозяйства 
[Московский экономический форум, 2014]. Это 
особенно стало важно с учетом обострившихся 
отношений между Россией, Украиной, Евросою-
зом и США.

На фоне сильно слабеющей экономики скопилось 
большое количество проблем: присоединение 
Крыма; вслед за этим последовали санкции Запа-
да; в ответ был принят целый ряд запретительных 
законов; обвал на валютном рынке; стремитель-
ное падение мировых цен на нефть; замедление 
экономического роста до отрицательных значе-
ний. Дефицит федерального бюджета, по славам 
главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, 
при цене нефти $60 за баррель может составить 
в 2015 году 2 трлн. рублей. А сейчас стоимость 
барреля нефти колеблется в пределе $48. Как 
следствие, происходит ухудшение социально-эко-
номической сферы России и резкое сокращение 
уровня жизни россиян. Эксперты снова называют 
разные причины случившегося. Даже есть такие 
оценки: «Есть подозрения, что власть специально 
обваливала рубль» [Руслан Гринберг, 2014]. Но 
самое главное, по мнению Улюкаева, главы Ми-
нэкономразвития РФ: «Для того чтобы бороться с 
кризисом, необходим стратегический план, одна-
ко в настоящее время его очень сложно составить 
из-за трудно предсказуемой изменчивости ситуа-
ции» [Улюкаев, 2014]. И это несмотря на то, что в 
России с 11 июля 2014 года вступил в силу закон о 
стратегическом планировании в РФ. Закон обязы-
вает государство не просто решать те или иные си-
юминутные проблемы, а действительно формиро-
вать долгосрочную стратегию. Стратегия должна 
прописывать, согласно Закону, как экономические 
цели, так и социальные, то есть, показывать образ 
будущего России, к которому должны стремиться, 
и за счет чего. Но на практике оказалось, что этот 

Закон еще должен достраиваться и должны раз-
рабатываться различные нормативно-правовые 
акты. Полное введение Закона предусматривает-
ся только в 2017 году, то есть, образа будущего 
России на государственном уровне нет и экономи-
ческий рост ни ближайшем, ни в отдаленном буду-
щем не просматривается, а на современном этапе 
в связи со сложившейся ситуацией и увеличением 
количества внешних и внутренних угроз вводится 
ручное управление. Подготовленный Правитель-
ством РФ антикризисный план на 2015–2016 годы 
снова предусматривает вливания в падающую 
экономику триллионы рублей, а населению теперь 
предлагается затянуть пояса в ожидании усиления 
инфляции и роста цен, резкого снижения уровня 
доходов, роста безработицы и т.д. и т.п.

Как видим, факторов много, но являются ли пере-
численные или еще не названные причины замед-
ления темпов роста экономики России действи-
тельно первопричинами. Или они сами являются 
следствием скрытых пока от взора исследователей 
глубинных процессов, отражающих действие объ-
ективных законов развития? Сегодня уже многие 
говорят о том, что проблема номер один – выбор 
модели экономического развития. Ведь еще вес-
ной и летом 2014 года президент России заявлял, 
что экономическая система, которая была в стра-
не, себя исчерпала. Но пока только проскальзыва-
ет желание и готовность обратиться к мобилизаци-
онной модели, при решающей роли государства, 
не меняя ее сырьевую направленность. Вместе 
с тем, в статье 2008 года «Взгляд из будущего на 
формирование стратегии развития России или 
есть ли у России несырьевое будущее?», опубли-
кованной в Вестнике РАН [Бондаренко, 2008: 
116–129], мною был дан подробный анализ и 
оценка существующей модели развития России, 
выявлены предпосылки, необходимость, основные 
направления и механизм перехода России на но-
вую несырьевую модель развития. При этом под-
черкивалось, что «Если перебор различных моде-
лей развития человеческих отношений затянется и 
не все элементы системы достигнут адекватности 
между собой прежде, чем будут исчерпаны жиз-
ненно важные ресурсы, катастрофа неминуема не 
только в России, но и в планетарном масштабе». 
Как видим, начавшийся в 2008 году (уже после на-
писания упомянутой статьи) сначала финансовый, 
а потом уже глобальный системный кризис, полно-
стью подтвердил тот вывод. Сегодня мы являемся 
свидетелями еще одной стороны системного кри-
зиса – политического кризиса на Украине и по 
цепной реакции в Евросоюзе, США и в России, 
результатом которого не исключается война. 

Следовательно, чтобы изменить существующую 
сырьевую модель экономического развития – это 
значит раскрыть объективные причины возникно-
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вения и распространения по планете глобального 
системного кризиса и найти модель, которая обе-
спечит гигантский инновационный рывок во всех 
областях человеческой жизни.

Поиск новой модели развития

Много известных российских и зарубежных ученых 
посвятили свои исследования решению этих слож-
нейших проблем. Вспомнить хотя бы известные 
всем доклады Римскому клубу. Но пока стратеги-
ческого антикризисного плана развития на долго-
срочную перспективу нет ни в одной стране мира.

Более того, начиная со всех Мировых экономи-
ческих форумов в Давосе до саммитов G20, все 
громче раздаются голоса, что все прошедшие кри-
зисы и сегодняшнее состояние мировой экономики 
– это кризис современной модели развития. Это 
означает, что пока не будет выявлена объективная 
причина всех кризисов, новая модель экономики 
не появится.

Таким образом, мы должны констатировать, что 
сегодня как никогда ранее возникла необходи-
мость в мировоззренческом взгляде на сложившу-
юся кризисную ситуацию в России и мире. Стано-
вится неизбежным поиск новой модели эволюции и 
новой концепции человеческого развития. 

Поэтому главное условие перехода к антикризис-
ному развитию – это получение и освоение знаний 
об объективных причинах возникновения глобаль-
ного системного кризиса, нахождение пути выхода 
из него. Время развития методом проб и ошибок 
ушло безвозвратно. 

Мировоззренческий подход  
к познанию закономерностей в развитии 

человеческого сообщества

Более тридцати лет назад при попытке объяснить 
противоречия, имеющиеся в экономике СССР, я 
столкнулась с тем, что существовавшие в то время 
экономические теории и в целом научное знание 
исчерпали свои объяснительные возможности в 
поиске путей преодоления негативных явлений. Но 
также стало ясным и то, чтобы решить эти пробле-
мы, необходимо было, говоря марксисткой терми-
нологией, найти единственно возможную форму 
производственных отношений и адекватных ей но-
вых производительных сил. С тех пор мною велся 
поиск такого теоретического мышления на поли-
тэкономическом уровне, поиск такого методоло-
гического инструментария, который бы позволил 
получить объективную картину развития человече-
ского сообщества, выявить объективные причины 
возникновения кризисов и увидеть единственно 
возможную антикризисную модель человеческих 
отношений настоящего и будущего.

Основной политэкономический вывод того этапа 
исследований, защищенный в диссертации в 1991 
году, заключался в следующем: 1) в развитии марк-
систской методологии был сделан следующий шаг. 
Клеточкой общества был принят нами не товар, 
как это было выведено у Маркса, а конкретный 
человек; 2) ни в одной стране мира на планете 
«Земля» социализма еще не было; 3) социализм 
возникает только тогда, когда собственность ста-
новится частной и в тоже время общественной, то 
есть когда устанавливается взаимосвязь частного 
производства с конкретным человеком, произ-
водство товаров осуществляется по требованию 
(заказу) конкретного индивида, что исключает воз-
можность производства лишнего никому не нуж-
ного товара, а затраченные ресурсы используют-
ся эффективно.

Но на начало 90-х годов прошлого века имеюща-
яся форма производственных отношений стала со-
ответствовать этапу первоначального накопления 
капитала. Соответственно этой форме произво-
дительные силы становились все более примитив-
ными. Инновации отторгались. Развитие пошло 
вспять.

Снова встал вопрос: случаен ли этот вывод? По-
требовался переход на новый уровень понимания 
проблемы, и была взята новая планка в исследова-
ниях – мировоззренческий уровень. 

Мировоззренческий взгляд на все проблемы стал 
возможен, когда была:

• определена объективная цель развития челове-
ческой системы – это сам человек и удовлетво-
рение его высшей потребности стать совершен-
ным в духовном, интеллектуальном и физическом 
планах с одновременным достижением высокого 
уровня сознания;

• выявлена необходимость использования целост-
ного, системного, междисциплинарного подхода 
в рассмотрении всех сторон развития человече-
ского сообщества;

• найден единый показатель, с помощью которого 
можно измерить и сопоставить абсолютно все 
процессы и явления – время;

• определен единый критерий эффективности раз-
вития человеческой системы – время между по-
требностью прийти к реализации единой цели 
развития и той реальностью, где находится в каж-
дый момент времени общество, в любом разре-
зе, и каждый конкретный человек по отношению 
к этой цели. Если время между возникновением 
потребности конкретного человека и ее удовлет-
ворением имеет тенденцию к непрерывному со-
кращению и всемерно приближается к нулю, то 
человеческая система по отношению к цели раз-
вивается в нужном направлении и эффективно.
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Таким образом, итогом этого поиска стала разра-
ботанная новая методология познания, которая 
позволила выявить объективные закономерности 
в развитии человеческого сообщества. Много уже 
написано по результатам этих исследований. По-
этому постараюсь усилить аргументацию отдель-
ных положений новой методологии познания.

Прежде всего, это выбор цели развития. Здесь 
следует заметить, что еще в 1784 году И. Кант в 
своей статье «Идея всеобщей истории во всемир-
но-гражданском плане» рассматривал мировую 
историю как целенаправленный процесс. Он ис-
кал способ подчинить историю закону, и он счи-
тал, что этот закон истории обязательно должен 
быть законом развития. Решение задачи И. Кант 
увидел в том, чтобы связать историю с целью, к 
которой она изначально стремилась, что и сооб-
щало бы ей закономерный характер. Подчинить 
историю закону – значит подчинить ее движению 
к определенной цели. Иными словами, он предло-
жил мыслить историю телеологическим образом. 
Он предложил попытаться открыть в бессмыс-
ленном ходе человеческих дел цель природы, на 
основании которой у существ, действующих без 
собственного плана, все же была бы возможна 
история согласно определенному плану природы» 
[Кант, 1963–1966: 8] Конечная цель существова-
ния мира по Канту – довести до полного развития 
разумные природные задатки человека.

Сформулировать цель развития глобального об-
щества пытались также многие авторы докладов 
Римскому клубу и, отталкиваясь от нее, выйти на 
новые предложения по реорганизации междуна-
родного порядка (РИО) и найти новую идеальную 
социальную организацию людей [RIO, 1976]. Осо-
бое внимание этому вопросу было уделено в пятом 
докладе Римскому клубу под названием «Цели для 
человечества» В этом докладе анализ глобальных 
проблем рассматривался с позиции системы целей 
и ценностей и тем самым был осуществлен карди-
нальный переход от количественного анализа к 
качественному анализу. Но для этого, по мнению 
авторов доклада под руководством всемирно из-
вестного профессора философии, системных наук 
и политологии, почетного доктора ряда универси-
тетов, руководителя программы в Институте ООН 
по обучению и исследованиям, ректора Венской 
академии футурологии Эрвина Ласло, необходи-
мо было сформулировать цели мирового развития 
и ознакомить с ними мировую общественность.

Д-р Ласло и его рабочая группа, руководствуясь 
поставленной задачей, проанализировали на на-
циональном и транснациональном уровнях «атлас 
целей» различных регионов, стран, церквей, мно-
гонациональных корпораций, ООН, других меж-
дународных организаций, опросили максимально 

возможное число представителей самых разных 
сфер и направлений человеческой деятельности, и 
выдвинули четыре глобальные цели. Первая – это 
глобальная безопасность, т.е. прекращение гон-
ки вооружений, исключение войн и конфликтов, 
отказ от насилия. Вторая – решение продоволь-
ственной проблемы в глобальном масштабе и на 
ее основе ликвидировать голод, создать мировую 
систему, позволяющую удовлетворить потребно-
сти в продовольствии всех людей на Земле. Тре-
тья – глобальный контроль над использованием 
энергетических и сырьевых ресурсов, который по-
зволит перейти к рациональному и экологически 
безопасному энергопользованию, контролю над 
технологией, экономически эффективному при-
родопользованию. И четвертая цель – глобаль-
ное развитие, ориентированное на качественный 
рост, а именно, на повышение качества жизни, со-
циальную справедливость в распределении мате-
риальных и духовных благ [Laszlo, 1977].

Отталкиваясь от этих целей, авторы доклада пред-
ложили несколько сценариев «революции миро-
вой солидарности». Они надеялись, что ученые, 
религиозные деятели, представители деловых кру-
гов одной страны смогут повлиять на своих коллег 
в других странах, после чего можно будет «всем 
миром» рассмотреть критические проблемы и вы-
работать общие пути решения. К сожалению, это-
го не произошло.

Мною же была поставлена задача определить 
изначально заданную конечную цель развития 
человеческой системы. То есть была поставлена 
задача найти цель, которая не может стать сред-
ством достижения цели более высокого порядка в 
рамках земного существования человека. И в то 
же время эта цель должна являться началом (об-
ратной связью) качественно нового витка разви-
тия как системы в целом, так и каждой ее подси-
стемы. Отсюда вытекает следующее. Если любая 
социально-экономическая и политическая система 
может быть рассмотрена с позиции реализации 
конечной цели, то она (цель) имеет общепланетар-
ный, глобальный характер. Более того, если сопо-
ставить существующую практику социально-эко-
номического и политического развития в любой 
стране мирового сообщества с конечной целью, 
то можно выявить лишние или недостающие звенья 
в механизме ее (цели) реализации и определить 
наиболее короткий во времени, а значит, и эффек-
тивный и устойчивый путь ее достижения.

Исследования показали, что такой целью может быть 
только сам человек, достигший Высшего Разума. В 
противном случае развитие может получить совер-
шенно иной, противоположный вариант: тупиковая 
ветвь, развитие вспять, чтобы все начать заново, или 
катастрофический финал – апокалипсис. 
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Вторая составляющая нового методологического 
инструментария, как уже написано выше, – це-
лостность, системность, междисциплинарность –
исходит из того, что мир един, что законы приро-
ды и общества едины, что мир является целостной 
системой и может быть познан только при объеди-
нении всех наук и духовных знаний в единое си-
стемное, целостное междисциплинарное, вернее, 
трансдисциплинарное знание. Справедливости 
ради, надо отметить, что ученые уже научились 
при познании каких-либо процессов и явлений 
заимствовать или объединять различные научные 
дисциплины с духовными знаниями. Например, 
американский физик австрийского происхождения 
Фритьоф Капра в своей книге «Дао физики» и в 
других своих произведениях, ставших бестселле-
рами, заявил, что физика и метафизика обе неумо-
лимо приводят к одному и тому же знанию и имеют 
общий подтекст: «между всем существуют скрытые 
связи» [Fritjof Capra, 1975].

И, наконец, использование единственно возможно-
го показателя, с помощью которого измеряются и 
сопоставляются все процессы и явления, – время и 
единого критерия эффективности развития челове-
ческой системы – это «время между» необходимо-
стью прийти к реализации единой цели развития и 
той реальностью, где находится в каждый момент 
времени общество в любом разрезе и каждый кон-
кретный человек по отношению к этой цели дает 
нам совершенно новое понимания развития чело-
веческой системы. Использование этого критерия 
позволяет управлять не всем и вся, а управлять 
только временем между возникновением потреб-
ности конкретного человека и ее удовлетворением. 
Управлять временем «между» – это значит управ-
лять развитием таким образом, чтобы обеспечить 
эволюционное, без возвратов вспять непрерывное 
сокращение и всемерное приближение к критери-
альному значению, равному нулю. Только в этом 
случае, человеческая система по отношению к цели 
начнет развиваться устойчиво и эффективно в инте-
ресах каждого конкретного человека.

Краткие фундаментальные выводы, полученные 
при использовании мировоззренческого подхода

В данной статье нет возможности подробно оста-
навливаться на результатах использования ми-
ровоззренческого подхода, в основе которого 
разработанная автором новая методология по-
знания. Об этой методологии уже подробно напи-
сано в книгах «Прогнозирование будущего: новая 
парадигма» и «Бескризисное развитие: миф или 
реальность». Результаты ее использования опи-
саны в многочисленных статьях, а также в статье, 
опубликованной в 2010 г. в журнале Социологиче-
ские исследования, и научных докладах в России и 
за рубежом, в том числе статья «Transition to crisis-

free development: a myth or reality?», опубликован-
ная в 2014 г. в журнале «WORLD FUTURES».

Кратко можно подытожить – новый методологи-
ческий инструментарий позволил увидеть, что на 
всем многовековом пути развития человеческого 
сообщества существуют лишь две парадигмы раз-
вития человеческой системы (рис. 1): 

• первая парадигма – между производством и по-
треблением существует непосредственная ко-
роткая во времени и пространстве связь. Начи-
налась она с того, что все производилось на том 
уровне ручного труда, которым овладевало че-
ловечество, все им же и потреблялось. Следова-
тельно, время между возникновением потребно-
сти конкретного человека и ее удовлетворением 
было минимальным. Это – доиндустриальный тип 
производства для себя и по заказу для конкрет-
ного потребителя на уровне домохозяйств (ре-
месленники);

• вторая парадигма – между производством и по-
треблением связь опосредована. Эта парадиг-
ма развития возникла с появлением простейших 
технологий, с разделением труда, с появлением 
рынка, класса посредников и всеобщего эквива-
лента обмена результатами этого труда – денег. 
С постепенной территориальной экспансией и 
развитием внешней торговли происходит транс-
формация первой непосредственной парадигмы 
развития во вторую опосредованную. Ее раз-
витие во времени и в пространстве ускоряется с 
переходом на индустриальные технологии. Фор-
мируется массовое индустриальное производ-
ство конвейерного типа с развитием внутренней 
и внешней торговли и территориальной экспан-
сией до глобального уровня и массовое потре-
бление. Этот тип производства ориентирован 
на удовлетворение спроса абстрактного конеч-
ного потребителя через стихийную, архаичную, 
рыночную, опосредованную удлинением време-
ни и пространства, форму связи. В этих условиях 
неопределенность потребления, как я пишу во 
всех работах, привела к возникновению, а за-
тем и к глобальному нарастанию диспропорции 
во времени производства и времени обращения 
товаров и денег, к их полной десинхронизации. 
Время обращения многократно превышает вре-
мя их производства. Произошел колоссальный 
отрыв динамики движения материально-веще-
ственных факторов производства, несмотря на 
многократное возрастание их объема, от их де-
нежной формы как реальной, так и виртуальной 
(особенно последней). Развитие по отношению 
к цели происходит стихийно, эволюция сменяет 
инволюцию и наоборот. Возникновение и воз-
растание кризисов – это результат необозримо-
го времени между возникновением потребности 
человека и ее реальным удовлетворением.

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 14–23
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Рис. 1. Условная схема развития человеческого сообщества

Монетарные способы борьбы с финансовым кри-
зисом только усиливают этот отрыв в движении 
реального продукта и денег, и способствуют еще 
большему возрастанию диспропорции во време-
ни производства и времени обращения товаров и 
денег. Финансовый кризис по цепочке все ускоря-
ющимися темпами перерастает в экономический, 
политический и, конечном счете, системный. Это 
доминирующая сегодня модель развития. 

Сегодняшний системный кризис – это вершина 
данной парадигмы развития, ее агония и неизбеж-
ный закат. То есть модель человеческих отноше-
ний, основанная на опосредованной связи между 
производством и потреблением, уже полностью 
себя исчерпала и в настоящее время является объ-
ективным базисом и источником абсолютно для 
всех негативных явлений. 

Приводим пример только некоторых случайно вы-
бранных явлений. Бедность и неравенство, возник-
новение долларовой Бреттон-Вудской системы, 
снижение темпов экономического роста, рецес-
сия, рост цен и инфляция, деиндустриализация, 
терроризм и коррупция, природные аномалии и 
катастрофы, последние события на Украине, ЕС, 
США и России, и т.д., и т.п. – все это звенья одной 
цепи, продукт опосредованной модели развития. 
Фактор времени в этой модели человеческих от-
ношений играет самую негативную роль.

Любые попытки и реальные действия по перефор-
матированию существующей модели развития, на-
пример, за счет отказа от Бреттон-Вудской систе-
мы и доллара как единственной мировой валюты, 

приведут только к возрастанию диспропорций. Так 
Китай сегодня создает аналог западных междуна-
родных финансовых структур, участвовал в соз-
дании международного банка БРИКС, валютного 
пула, банка инфраструктурного развития Азии и 
выходит на передовые позиции в мире по своему 
влиянию в азиатском регионе и др. частях мира. 
Китай уже использует свои золотовалютные сред-
ства для оказания поддержки слабым, проблем-
ным странам, которые он будет самостоятельно 
кредитовать. Например, помогает Венесуэле, 
Аргентине, обещает России. То есть, Китай усили-
вает свою роль в качестве кредитора последней 
инстанции для многих стран мира и таким образом 
коренным образом меняет экономическую конфи-
гурацию в мире. В этих условиях, хотя гегемония 
Запада может прекратиться, нет никаких гарантий, 
что не начнется гегемония Китая. Если юань станет 
мировой резервной валютой вместо доллара, на 
долю которого приходилось свыше 80% всех тор-
говых операций и более 90% всех международных 
транзакций на сотни триллионов долларов, то нет 
никакой гарантии, что Китай, как и США, не нач-
нет безгранично печатать национальную валюту. 
Перестав быть фабрикой мира и поставлять свои 
товары в любую точку планеты, он может заменить 
их единственным товаром – деньги, тем самым соз-
давать условия для повторения Бреттон-Вудской 
системы и способствовать еще большему отрыву 
в движении реальных товаров и денег. Диспропор-
ции возрастут, последствия не трудно представить.

К таким же отрицательным последствиям приведет 
и формирование в существующей модели разви-

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 2, pp. 14–23
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тия Евразийского союза, так как создание условий 
для функционирования крупнейшего общего рын-
ка на пространстве СНГ со свободой движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы не позво-
лят ему стать новым мощным центром экономиче-
ского развития. Все эти страны находятся в разных 
временных пространствах «между», т.е. на разных 
уровнях развития и они не смогут согласовать свои 
интересы.

Все это происходит потому, что существующая мо-
дель развития – это опосредованные отношения 
между людьми, которые не соответствуют насту-
пившей эре космических скоростей, эре исполь-
зования цифровых, инфо-, когно-, нано- и других 
технологий. 

И здесь кроется объективная причина того, что на 
этом необозримом времени «между» слишком раз-
ными становятся интересы государства, бизнеса, 
общества и не совпадают с интересами конкрет-
ного человека. И мы сейчас объективно находимся 
в самое сложное время, в переходном периоде от 
одной парадигмы развития к другой (см. рис. 1). По 
мнению профессора международных отношений в 
Лондонской школе экономики и политических наук 
(LSE), эксперта по истории и теории войн Кристо-
фера Коукера: «Никто не хочет жить в эпоху, ког-
да рушится мировой порядок, это по-настоящему 
опасные времена» [Кристофер Коукер, 2015]. По-
этому первостепенным становится необходимость 
создания условий движения к объективно задан-
ной цели развития не методом проб и ошибок, а 
осознанно.

Парадигмальный переход неизбежен

Мировоззренческий взгляд позволил объективно 
увидеть неизбежность перехода и путь формиро-
вания снова непосредственной первой парадигмы 
развития, другой модели роста, другой модели от-
ношений. Она становится возможной только с по-
явлением цифровых технологий XXI века, с помощью 
которых производство снова ориентируется на удов-
летворение потребностей конкретного человека, не 
производя ничего лишнего, и позволяет устранить 
саму первопричину системного кризиса, перейти на 
эволюционный по отношению цели путь развития.

Вот принципиальная схема новой модели жизнеу-
стройства (рис. 2), о которой я тоже уже не раз писа-
ла. Это новая модель отношений или новая модель 
роста на каждом местном уровне, адекватных этим 
отношениям производительных сил и механизма со-
гласования интересов государства, общества, биз-
неса с интересами конкретного человека.

О важности формирования новой модели отно-
шений на местном уровне совсем недавно заявил 
бывший премьер-министр, академик РАН Евгений 
Примаков, выступая на заседании «Меркурий-клу-

Рис. 2. Новая модель жизнеустройства на каждом 
местном уровне

ба» 13 января 2015 г. [Наталья Рейбман, 2015]. 
Он сказал, во-первых, что «…основные проблемы 
для страны касаются экономики и связаны с чрез-
вычайной централизацией всех сфер жизни и, во-
вторых, что в ближайшие два года власти должны 
провести реальную диверсификацию экономики и 
дать максимальную экономическую свободу реги-
онам». Срок в два года Примаков указал, потому 
что именно столько времени президент Владимир 
Путин отвел на преодоление кризиса, выступая на 
большой пресс-конференции в декабре. «Реаль-
ный федерализм» поможет найти выход из эконо-
мических проблем, считает Примаков. 

Самое главное, что дал мировоззренческий под-
ход – это то, что он позволил сформулировать и 
обосновать на основе этой новой модели жизне-
устройства необходимость и возможность раз-
работки и реализации МЕГАПРОЕКТА под на-
званием «Территория опережающего развития: 
Все для человека». Этой проблеме в прошлом 
году был посвящен Круглый стол, который прошел 
в рамках Московского экономического форума 
(МЭФ-2014). Предложения по Мегапроекту были 
одобрены участниками Круглого стола, и на сайте 
МЭФа была опубликована соответствующая ре-
золюция [Резолюция МЭФ, 2014].

Основная идея Мегапроекта при решении стра-
тегических задач – синхронное формирование на 
каждом местном уровне базиса – новых произ-
водственных отношений, адекватных им произво-
дительных сил и механизма их реализации исходя 
из целевой заданности развития человеческой 
системы на основе согласования в реальном вре-
мени интересов государства, общества, бизнеса с 
интересами конкретного человека.

При решении тактических задач формирования 
Мегапроекта, как я уже не один раз писала, глав-
ное понять:

1. Проект может и должен быть разработан уче-
ными всех институтов РАН и тем самым созда-
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ется мотивация сохранения РАН. Вспомните 
мегапроект ГОЭРЛО – ведь решили!

2. Для разработки Мегапроекта можно будет 
создать межстрановой междисциплинарный 
коллектив ученых и практиков и обеспечить 
участие в разработке предложенной модели 
всего мирового интеллектуального сообще-
ства, объединенного сетевым взаимодействи-
ем в рамках Интернета.

3. Пилотный проект реализовать на примере раз-
ных городов и обеспечить трансферт новой моде-
ли жизнеустройства на всю территорию России, 
возможно и на весь мир. Совместное форми-
рование новой модели жизнеустройства –  
это и есть тот месседж, который Россия может 
послать всему миру.

4. При партнерстве государства, бизнеса, обще-
ства и конкретного человека, объединенных 
общностью интересов в полной мере появляет-
ся надежда, что теория и реальность совпадут 
во времени и в пространстве. А самое глав-
ное, при учете интересов каждого человека, 
реально появляется надежда на то, что будет 
услышано обращение президента РФ к народу 
о том, что эффективность решения задач, стоя-
щих перед страной, зависит от каждого жителя.

Ниже приведу информацию, которая полностью 
подтвердит мои теоретические выводы. На рис. 3 
изображены непроданные автомобили. Подоб-
ных автостоянок, забитых новенькими машинами, 
очень много. Десятки тысяч машин производят на 
заводах каждую неделю, но они почти не прода-
ются. На нашей планете больше машин, чем чело-
веческих существ, почти 10 миллиардов штук. По 
всему миру скапливаются запасы ненужных авто-
мобилей. Их становится все больше, и конца края 
этому процессу не видно.

Рис. 3

Но цифровое производство решает эту пробле-
му. На этом снимке (рис. 4) изображен первый не-
большой городской автомобиль, напечатанный 
на 3D-принтере, собранный из распечатанных на 
3D-принтере деталей. Машина не большая, лег-
кая, экономичная и главное – экологически безо-
пасная. Изобретатель уверен, что его проект – это 

предвестник настоящей революции в автомобиле-
строении и будущее автомобильной индустрии –  
множество небольших независимых компаний соз-
дающих оригинальные проекты, и они могут быть 
расположены на каждом местном уровне. Произ-
водство деталей на 3D-принтере позволит им на-
чать выпуск разнообразных моделей авто, не по-
хожих друг на друга.

Рис. 4

Но сегодня происходит перепроизводство не толь-
ко машин и других товаров, но и перепроизвод-
ство денег, информации и очень многого другого. 
Так, например, в Китае, Монголии и др. странах 
существуют невостребованные человеком из-за 
высокой стоимости целые новые города, постро-
енные в угоду инвесторов с целью получения высо-
кой прибыли.

В 2009–2013 гг. из-за стремления правительства 
Китая стимулировать экономический рост и гипе-
рактивности участников строительного сектора 
$6,8 трлн. были инвестированы впустую, показало 
исследование Национальной комиссии развития и 
реформ и Академии макроэкономических иссле-
дований. За этот период около половины всех ин-
вестиций в китайскую экономику были «неэффек-
тивными», отмечают его авторы. Сейчас об этом 
свидетельствуют, в частности, города-призраки с 
пустыми многоэтажками, заброшенные автомо-
бильные дороги и законсервированные сталели-
тейные заводы [Ведомости, 2014].

Все это показывает, что парадигма человеческих 
отношений, основанная на опосредованной свя-
зи между производством и потреблением, на кон-
вейерном массовом производстве уже полностью 
себя исчерпала. Эта модель фантастически за-
тратная и абсолютно неэффективная и привела к 
тем последствиям, которые мы сегодня имеем.

Особо надо подчеркнуть, что широкий доступ к 
цифровым технологиям в производстве уже броса-
ет вызов традиционным моделям ведения бизнеса, 
характерным для опосредованной модели раз-
вития, так как, в основе цифрового производства 
заложена персонализация, то есть производство 
продукции для «рынка», состоящего из одного че-
ловека! 

И это уже не утверждение автора, о котором  
впервые написано более тридцати лет назад. Об 
этом пишут все мировые издания. 

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 2, pp. 14–23



22

Цифровая революция в производстве идет уже 
полным ходом. Она заставляет многих задать 
вопрос: как мы будем жить, учиться, работать и 
играть, как будем соблюдать моральные и этиче-
ские проблемы, как сможем обезопасить нашу 
жизнь, когда любой человек с помощью этих техно-
логий сможет сделать все, что угодно и где угодно?

К большому сожалению, о необходимости преоб-
разования базисных оснований в развитии обще-
ства – сформировать новую модель отношений 
между людьми, адекватных этим новым произво-
дительным силам, и что мы стоим на пороге пара-
дигмального перехода, почти никто не говорит. В 
России говорят о необходимости модернизации 
промышленности на базе VI-го технологического 
уклада, на базе так называемых NBIC (нано-био-
инфо-когно) – технологий. Но о преобразовании 
отношений между людьми по поводу того, что и как 
они произведут с помощью этих инноваций и смо-
гут ли удовлетворить даже насущные потребности 
человека, а главное – ради какой цели, никто даже 
не задумывается [Акаев, др., 2014: 25–46].

Выводы

Плоды промышленной революции пойдут на поль-
зу человечеству только в том случае, если одно-
временно вместе с ней будет меняться модель от-
ношений между людьми, будет формироваться 
принципиально новая модель роста, будет менять-
ся парадигма развития.

Таким образом, новая модель роста, новая пара-
дигма развития – это:

• осознание и принятие объективности цели раз-
вития человеческого сообщества;

• неизбежность и необходимость синхронного 
формирования базиса: новой модели жизни (но-
вых производственных отношений) и адекватных 
ей производительных сил и механизма согласо-
вания в реальном времени интересов государ-
ства, общества, бизнеса с интересами конкрет-
ного человека;

• формирование только тех задач, инструментов 
и механизмов, которые во «времени между» 
возникновением потребности конкретного че-
ловека и ее удовлетворением обеспечивают 
минимизацию всех процессов и эффективное ис-
пользование всех ресурсов;

• ориентация на интересы конкретного человека 
и их согласование в реальном времени за счет 
осуществления производства по его требова-
нию, не производя ничего лишнего, как един-
ственно возможное условие, способное мотиви-
ровать его на повышение производительности 
труда;

• обеспечение баланса технологических и соци-
альных изменений в реальном или опережаю-
щем времени. Благодаря такому решению про-
блемы устраняется сама первопричина кризиса, 
в опережающем режиме работает система по 
отношению к внешним и внутренним угрозам.

• иными словами Новая парадигма развития – это 
рост возможностей создать условия для каждого 
человека достигнуть своего совершенства!
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ОТДЕльНыЕ АсПЕкТы ФИНАНсИРОВАНИЯ  
гОсуДАРсТВЕННыХ И МуНИЦИПАльНыХ ЗАкуПОк  

В РОссИИ

аннотация. В статье рассматриваются отдельные, наиболее важные, по мнению автора, аспекты финансирования в системе 
государственного заказа. Государственные закупки рассматриваются как сложная, многоуровневая система взаимосвязанных 
категорий, функционирование которой должно обеспечивать достижение максимальной результативности и эффективности 
распределения бюджетных средств. При этом у участников закупочных процедур возникает ответственность за качественный 
результат исполнения государственного заказа. Рассмотрены проблемы, возникающие в ходе реализации государственных кон-
трактов, изложены предложения по повышению эффективности механизма финансирования в условиях контрактной системы.
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В последнее время в России сложилась систе-
ма правовых норм, регулирующих отношения по 
внедрению и реализации более эффективного 
способа расходования бюджетных средств – си-
стема государственного заказа. Правовые нор-
мы, регулирующие отношения, связанные с госу-
дарственным заказом, получили свое развитие и 
выделились в обособленную группу сравнительно 
недавно. Поэтому отношения, связанные с раз-
мещением заказов для государственных и муници-
пальных нужд являются в настоящее время относи-
тельно новыми, окончательно не сложившимися и 
наиболее актуальными.

Государственные (муниципальные) закупки – это 
приобретение товаров (работ, услуг) для нужд го-
сударственных (муниципальных) органов за счет 
бюджетных средств или средств государственных 
фондов.

В Российской Федерации удельный вес государ-
ственных заказов в структуре расходов феде-
рального бюджета традиционно велик, поэтому 
проблема формирования и развития действенной 

системы организации и управления государствен-
ными закупками имеет особое значение.

Государственный заказ обеспечивает 1:

• потребности Российской Федерации, государ-
ственных заказчиков в товарах (работах, услу-
гах), необходимых для осуществления функций 
и полномочий Российской Федерации, государ-
ственных заказчиков, в том числе для реализа-
ции федеральных целевых программ для испол-
нения международных обязательств Российской 
Федерации, в том числе для реализации меж-
государственных целевых программ, в которых 
участвует Российская Федерация;

• потребности субъектов Российской Федерации, 
государственных заказчиков в товарах (рабо-
тах, услугах) необходимых для осуществления 
функций и полномочий субъектов Российской 
Федерации, государственных заказчиков, в том 
числе для реализации региональных целевых 
программ;

• потребности муниципальных образований, му-
ниципальных заказчиков в товарах (работах, 

 1 Васильев М. О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения госнужд // Налоговый вестник. 2013. N 6. С. 22–31.
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услугах), необходимых для решения вопросов 
местного значения и осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными 
законами и (или) законами субъектов Россий-
ской Федерации, функций и полномочий муни-
ципальных заказчиков.

С помощью системы государственных закупок реша-
ются такие немаловажные задачи, как соблюдение 
необходимого уровня обороноспособности и без-
опасности Российской Федерации, создание и под-
держка государственных материальных резервов, 
обеспечение жизнедеятельности населения и пр.

Вместе с тем, государственные закупки являются эф-
фективным финансовым инструментом социальной и 
промышленной политики государства, так как позво-
ляют оказывать поддержку отечественным произво-
дителям, в том числе малому бизнесу, организациям, 
инвалидам и др., а также стимулировать производ-
ство конкурентоспособных товаров.

На государственный (муниципальный) контракт 
могут претендовать поставщики, соответствую-
щие заданным в заявке требованиям. Это озна-
чает, что заключение контракта возможно с ком-
панией любой формы собственности, если она 
предлагает наиболее привлекательные условия. 
Государственный контракт не может быть заклю-
чен с компанией, не соответствующей заявленным 
организаторами требованиям.

Государственный (муниципальный) заказ, или об-
щий перечень потребностей государственных (му-
ниципальных) органов, должен удовлетворяться при 
эффективном распределении бюджетных средств. 
Под эффективным распределением понимается не 
столько экономия средств, сколько поиск оптималь-
ного соотношения цена-качество. Именно поэтому, 
компания, подавшая заявку на торги, должна соот-
ветствовать требованиям заказчика.

Система закупок, которая обеспечивает госзаказ, 
должна также быть открытой, прозрачной и подот-
четной. Несоблюдение этих требований ведет к 
нарушению принципов проведения государствен-
ных закупок.

K сожалению, в некоторых случаях результаты 
проведенных государственных (муниципальных) за-
купок не соответствуют заявленным требованиям. 
Виной тому может быть как безответственность и 
непрофессионализм организаторов, так и корыст-

ные мотивы. Государственный (муниципальный) 
контракт позволяет компании получить прибыль, 
и надолго обеспечить ее заказом, поэтому неко-
торые участники злоупотребляют правом. Одна-
ко, как показала практика, с этим можно и нужно 
бороться. Случаи, когда сомнительные решения 
о подписании государственных (муниципальных) 
контрактов были оспорены в суде, не единичны. 
Совместные усилия добросовестных поставщиков 
и контролирующих органов помогают сделать си-
стему государственных закупок более результа-
тивной и эффективной.

Государственные закупки призваны обеспечить 
государственные структуры необходимыми това-
рами (работами, услугами), соответствующими 
определенным требованиям, на максимально вы-
годных условиях для всех участников закупочного 
процесса. В качестве поставщиков могут быть вы-
браны как предприятия с государственным участи-
ем, так и частные компании 2.

Для частной фирмы государственный (муници-
пальный) заказ на проведение определенного 
вида работ или поставку продукции, может стать 
надежным источником дохода. Госзаказ выгоден 
для фирмы по нескольким причинам. В первую 
очередь, компания получает надежный источник 
сбыта своей продукции, а значит, снижаются рас-
ходы на рекламу и поиск клиентов. Также госзаказ 
гарантирует компании своевременные выплаты за 
оказанные услуги в полном объеме. Данный ис-
точник прибыли может стать мощным стимулом к 
дальнейшему развитию фирмы.

В контрактной системе определены субъекты, кото-
рые осуществляют мониторинг данных, находящихся 
в единой информационной системе. По результатам 
такого мониторинга составляется сводный аналити-
ческий отчет, где содержится оценка эффективности 
закупок и меры по совершенствованию законода-
тельства. Данный отчет также публикуется в единой 
информационной системе.

Аудит по 44-ФЗ осуществляется счетной палатой и 
контрольно-счетными органами субъектов и муни-
ципальных образований. В процессе проведения 
аудита, приведенные выше органы устанавливают 
причины найденных отклонений и нарушений, а 
также вносятся предложения по их устранению и 
усовершенствованию контрактной системы.

Согласно 44-ФЗ выделяются следующие виды  
контроля:

 2 Матевосян С.С. Принцип эффективности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд // Финансовый право. 2013. N 8. С. 8–11.
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• ведомственный контроль

• общественный контроль

• контроль специальными контролирующими ор-
ганами

Ведомственный контроль осуществляется госу-
дарственными органами, ГК «Росатом», муни-
ципальными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, в за-
висимости от подведомственности заказчиков.

Общественный контроль осуществляется гражда-
нами, объединениями юридических лиц или обще-
ственными объединениями. 

В состав контролирующих органов относятся не 
только привычные заказчикам Федеральная анти-
монопольная служба, Рособоронзаказ, контроль-
ные органы субъектов и муниципальных образова-
ний, но Федеральное казначейство, финансовые 
органы субъектов и муниципальных образований, 
Росфиннадзор, органы финансового контроля 
субъектов и муниципальных образований.

Таким образом, федеральная контрактная систе-
ма позволяет: в большей мере экономить средства 
заказчиков, увеличить объемы закупок, системати-
зировать процедуры проведения закупок, контро-
лировать не только процесс размещения заказов, 
но и действия поставщиков и заказчиков на этапах 
заключения и исполнения контрактов, в полной 
мере регулировать отношения всех участников 
на всех этапах процесса проведения закупок, что 
позволяет назвать федеральную контрактную си-
стему эффективным финансовым инструментом в 
системе государственных закупок.

Следует отметить, что существенным недостатком, 
препятствующим эффективному развитию систе-
мы государственных закупок, является множество 
способов, посредством которых недобросовест-
ные заказчики и поставщики могут обходить поло-
жения закона и влиять на итог процедуры закупки. 
Одним из основных несовершенств 44-ФЗ являет-
ся недостаточное внимание к качеству поставляе-
мого товара, что позволяет участникам демпинго-
вать за счет предложения худшего товара. 

Необходимо постоянно продолжать совершен-
ствовать законодательство в сфере закупок. Уже 
на сегодняшний день можно отметить такие на-
правления развития федеральной контрактной 
системы, как необходимость:

• более детально регламентировать и упорядочить 
антидемпинговые меры. В законе установлены до-
полнительные требования к участникам, которые 
указывают в своем предложении цены на 25 или 
более процентов ниже начальной (максимальной) 
цены. Это может стать причиной излишних расхо-

дов, поскольку в некоторых случаях, такое сниже-
ние может быть вполне обосновано;

• учитывать специфику отрасли закупаемого това-
ра (работы, услуги) при определении максималь-
ного размера аванса, а также регламентиро-
вать практику авансовых платежей;

• стандартизировать методы расчета, проводить 
мониторинг формирования начальных (макси-
мальных) цен контрактов;

• установить приоритет неценовых по отношению 
к ценовым критериям при подготовке порядка 
оценки заявок;

Введение контрактной системы напрямую влияет 
на то, какой будет экономика в России. 

Во-первых, контрактная система обеспечивает 
практическое выполнение обязательств государ-
ства перед населением. Данные обязательства 
заявлены в государственных программах, а для их 
выполнения неизбежно придется производить за-
купки необходимых товаров, работ или услуг. Кон-
трактная система требует указать, в каких целях 
они производятся, перед тем, как их осуществить. 
С другой стороны, появляется возможность уви-
деть, куда направляются средства населения. А 
после их осуществления она позволяет сравнить с 
аналогичными закупками, осуществляемыми него-
сударственными компаниями на рынке, и дать объ-
ективную оценку результативности закупок.

Во-вторых, контрактная система является дей-
ственным механизмом развития национального 
бизнеса.

Ежегодный объем закупок органов власти со-
ставляет 8,4 трлн. рублей, еще на 8 трлн. рублей 
закупают государственные корпорации, компа-
нии с государственным участием, естественные 
монополии и учреждения. Таким образом, более 
22 процентов ВВП распределяется через рынок 
государственных закупок, и он выступает мощным 
инструментом экономической политики. При этом, 
контрактная система позволяет отойти от плоско-
го взгляда на конкуренцию, когда единственным 
критерием выступает цена, а единственным допу-
стимым способом закупки является аукцион. Эко-
номическое пространство имеет более сложную 
форму и целью является предоставление равных 
условий для развития всех типов хозяйствующих 
субъектов. А условия, необходимые для развития 
крупной монополии отличаются от условий, не-
обходимых малым предприятиям. Наконец, по-
является возможность перейти к более сложной 
модели развития, учитывающей такие факторы, 
как распределение трудовых ресурсов и террито-
риальное развитие. Таким образом, контрактная 
система создает справедливое экономическое 
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пространство, в котором есть возможности раз-
вития всех субъектов экономики 3.

В-третьих, контрактная система обладает огром-
ным антикоррупционным потенциалом. В конечном 
счете, коррупция возникает тогда, когда поставщик 
добивается несправедливых условий, например, 
завышенной цены. Государственные и муниципаль-
ные органы осуществляют ежегодно порядка 2,5 
млн. закупок. Кардинальное сокращение непро-
зрачных или подозрительных закупок повысит дове-
рие к действиям государства на рынке. А это будет 
способствовать развитию частной инициативы и 
воспитанию предпринимательского духа, что так 
необходимо в нашей стране.

Контрактная система должна быть эффективной. 
Эффективность ее работы зависит от доверия со 
стороны участников. Но доверие возникает при 
соблюдении ряда условий.

Важнейшим из них является уверенность в том, 
что система выполняет те функции, ради которых 
она была создана. При использовании контракт-
ной системы, уверенность возникает из знания ее 
устройства и соблюдения принципа, по которому 
следствием попытки «обмануть» неизбежно будут 
не только санкции в виде штрафов, но и высокие 
риски публичной огласки. Другим условием служит 
восприимчивость системы к улучшениям, способ-
ность исправлять выявленные недостатки.

И, наконец, доверие к системе возникнет, если в 
процессе ее совершенствования принимают уча-
стие те, для кого она создана. А поскольку деньги 
бюджета – это средства налогоплательщиков, то 
и совершенствовать механизм их расходования 
должны не столько чиновники, сколько лица, обле-
ченные доверием населения.

Чтобы улучшить контрактную систему, необходи-
мо планомерно и упорно устранять недостатки, 
отмечаемые участниками закупочного процесса, 
чутко реагировать на законодательном уровне на 
неточности и обнаруживаемые пробелы в процес-
се правоприменения.

Также, необходимо иметь максимально полную 
информацию о нарушениях при осуществлении 
государственных закупок. Не важно, какими спо-
собами поступает информация. Необходимо ор-
ганизовать публичный портал, на котором будет 

 3 Новая концепция государственных закупок. Актуальные правовые вопросы (интервью с О.В. Анчишкиной, директором департамен-
та развития Федеральной контрактной системы Министерства экономического развития РФ). М.: Статут, 2012. С. 10.

предоставлена возможность поместить сведения 
о событии в области закупок, которые могут при-
вести к нарушению общественных интересов.

Прежде всего, полученная информация должна 
быть тщательно проверена, поставлена на учет, 
классифицирована и систематизирована.

Эксперты должны своевременно определять, про-
изошло событие в результате несовершенства за-
конов и порядков или явилось следствием их несо-
блюдения должностными лицами.

Нарушения, возникшие из-за несоблюдения уста-
новленных правил – это работа иных органов вла-
сти. В случае, если эксперты пришли к выводу, что 
налицо влияние «человеческого фактора», инфор-
мация должна быть оперативно перенаправлена 
в контрольные органы, уполномоченные на приня-
тие соответствующих решений.

Если же причина в недостатках действующих пра-
вил, то эксперты должны определить причину и 
предложить способ их устранения. Задача орга-
нов власти их внимательно рассмотреть и, в слу-
чае согласия, внести в законодательство.

По результатам трех кварталов 2014 года суще-
ственно увеличился объем закупок на электронных 
аукционах, в том числе за счет сокращения проце-
дур закупок у единственного поставщика.

По результатам мониторинга реализации Закона 
о контрактной системе Минэкономразвития под-
готовлены предложения о внесении изменений в 
законодательство, которые направлены на со-
кращение временных и финансовых издержек за-
казчиков и поставщиков, а также повышение удоб-
ства для их работы.

Так, предлагается внести в законодательство изме-
нения, связанные с закупками бюджетных учрежде-
ний, автономных учреждений и государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, уточнением 
нормы закупок осуществляемых у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, уточнением тре-
бований к нормированию, банковскому сопрово-
ждению контрактов и порядку внесения изменений в 
план-график, а также уточнением случаев согласо-
вания возможности заключения контракта с един-
ственным поставщиком по результатам несостояв-
шегося электронного аукциона.

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 2, pp. 24–29
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Также, из существенных изменений в действующую 
контрактную систему можно отметить подписание 
постановления правительства, устанавливающего 
требования к финансовой устойчивости банков, в 
которых операторы электронных площадок хотят 
открыть счет для учета средств, внесенных участ-
никами закупок в качестве обеспечения заявок. 
Постановление подготовлено в рамках внедрения 
контрактной системы в сфере закупок и направле-
но на снижение финансовых рисков в этой сфере 4.

Банки, в которых операторы электронных площа-
док намерены открыть счета, должны участвовать 
в системе обязательного страхования вкладов фи-
зических лиц. Еще одно обязательное условие для 
кредитных организаций – отсутствие запрета ЦБ 
на открытие счетов и вкладов физических лиц. При 
этом, собственные средства банка должны состав-
лять не менее 15 млрд. рублей на последнюю от-
четную дату.

Среди требований к условиям договоров между 
оператором электронной площадки и банком - 
распределение ответственности между ними пе-
ред участниками закупок за несоблюдение срока 
возврата денег, внесенных в качестве обеспечения 
заявок. А также возврат средств, урегулирование 
споров по операциям, расчет и осуществление 
выплаты причитающихся по договору процентов в 
случае досрочного расторжения договора.

Работа по совершенствованию законодательства 
о контрактной системе и совершенствованию 
механизма финансирования в сфере государ-
ственного заказа должна продолжаться, носить 
системный характер, должна быть направлена на 
повышение эффективности расходования бюджет-
ных средств путем устранения коллизий и пробе-
лов, проявляющихся в процессе практической ре-
ализации закупочных процедур. 
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ЭФФЕкТИВНОсТь РАсПРЕДЕлЕНИЯ  
бюДжЕТНыХ сРЕДсТВ  

В сФЕРЕ гОсуДАРсТВЕННыХ ЗАкуПОк

аннотация. В статье раскрываются проблемы распределения бюджетных средств в сфере государственного заказа в России. 
Оценивается эффективность механизма финансирования  государственных закупок хозяйствующих субъектов, закупочная дея-
тельность которых регулируется Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ. Рассматривается динамика финансирования за-
купочного процесса и раскрываются его особенности при использовании наиболее распространенных способов закупок на основе 
торгов и без проведения торгов. Выявляются причины возникновения неэффективных расходов бюджетных средств в результа-
те применения неконкурентных способов закупок отдельными категориями хозяйствующих субъектов.
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Особая социально-экономическая значимость 
государственного заказа в масштабах страны 
для общества и государства объясняется необхо-
димостью проведения процедур закупок товаров 
(работ, услуг) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Объем российского рынка государственных за-
купок оценивается в шесть триллионов рублей, 
а с учетом закупок государственных компаний и 
государственных монополий – в 13 триллионов 
рублей. Объем государственного заказа в год со-
ставляет около 13% российского ВВП. Закупки го-
сударственного сектора России составляют пятую 
часть от общего объема внутреннего спроса. 

Процесс реализации государственного заказа 
представляет собой взаимодействие элементов, 
взаимосвязанное функционирование которых обе-
спечивает достижение качественного результата в 
закупочном процессе, что способствует повышению 
эффективности расходования бюджетных средств и 
обосновывает необходимость дальнейшего разви-
тия системы государственного заказа. 

В сфере закупок товаров (работ, услуг) для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 
участвует около трехсот тысяч государственных за-
казчиков и восьмидесяти тысяч поставщиков. Заказ-
чиками являются государственные распорядители 
бюджетных средств и распорядители бюджетных 
средств. Участниками закупочного процесса могут 
выступать как государственные, так и негосудар-
ственные хозяйствующие субъекты. Действующая 
нормативно-правовая база, на основе которой ре-
гулируются отношения субъектов в сфере государ-
ственного заказа, включает Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
№ 223-ФЗ) и Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ). 
Используются следующие способы определения 
поставщиков (заказчиков, исполнителей): конкурс, 
аукцион, запрос котировок, запрос предложений, 
закупки у единственного поставщика (заказчика, 
исполнителя) и иные способы закупок. 
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Федеральный закон № 223-ФЗ регулирует от-
ношения отдельных категорий хозяйствующих 
субъектов, таких например, как государственные 
корпорации, государственные компании, есте-
ственные монополии, организации, осуществля-
ющие регулируемые виды деятельности в сфере 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, утилизации твердых бытовых отхо-
дов, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, бюджетные и автономные учрежде-
ния, хозяйствующие общества с долей участия го-
сударства в уставном капитале более 50%. Этот 
закон введен с целью упорядочить закупочную 
деятельность организаций с государственным фи-
нансированием, использующими государственное 
и муниципальное имущество на праве оператив-
ного управления, деятельность которых осущест-
вляется в конкурентных рыночных условиях, а так-
же естественных монополий в соответствующих 
сферах экономики, которые участвуют в техниче-
ском обеспечении деятельности хозяйствующих 
субъектов и создании инфраструктуры в государ-
ственном и коммерческом секторах экономики, 
формируют значительную часть бюджетных на-
логовых поступлений, в том числе нефтегазовые 
доходы федерального бюджета и обеспечивают 
пополнение государственных резервных фондов. 

Федеральный закон № 44-ФЗ пришел на смену за-
кона № 94-ФЗ и явился логическим продолжением 
в развитии взаимоотношений хозяйствующих субъ-
ектов в сфере государственного заказа. Этот закон 
регулирует закупочные отношения хозяйствующих 
субъектов в сфере государственного и муниципаль-
ного управления, военно-промышленного комплек-
са, правоохранительной и социально-экономиче-
ской секторах экономики. При этом, в отдельных 
специфических экономических сферах допускается 
устанавливать правила регулирования такого рода 
отношений на основе применения иных норматив-
но-правовых законодательных актов. 

Регламентированы способы закупок по их видам 
в зависимости от проведения торгов и без прове-
дения торгов. Наиболее распространены спосо-
бы закупок на основе торгов, которые считаются 
наиболее перспективными при развитии системы 
и включающие конкурсы и аукционы. Наиболее 
существенные нововведения пришли в практику 
закупочной деятельности при введении закона 
№ 44-ФЗ, заключающиеся в развитии техноло-
гии проведения конкурсов. На данный момент 
различаются: открытый конкурс, конкурс с огра-
ниченным участием, двухэтапный конкурс (в том 
числе применение конкурсов в электронном виде), 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограничен-
ным участием, закрытый двухэтапный конкурс. Та-
кое разнообразие исполнения конкурсов должно 

учитывать специфику закупаемого товара (работ, 
услуг). Развитие наблюдается при использовании 
такой формы торгов, как аукцион. На данном эта-
пе используются такие формы, как открытый аук-
цион, электронный аукцион, закрытый аукцион. 

Отдельно необходимо отметить приоритетность 
проведения конкурсов и аукционов в электрон-
ной форме, которые дают возможность сократить 
время подготовки, проведения и определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), способству-
ют совершенствованию методологии проведения 
контроля в сфере закупок, путем обеспечения 
максимальной открытости, доступности информа-
ции и обеспечения гласности процедур способ-
ствуют снижению коррупционной составляющей в 
сфере закупок. Любая организация вне зависимо-
сти от ее организационно-правовой формы, ме-
стоположения, размера и сферы деятельности (в 
том числе нерезидент) и соответствующая опреде-
ленным критериям в зависимости от конкретного 
выбранного способа закупки, может принять уча-
стие в государственных закупках и стать исполни-
телем в случае положительного результата. Госу-
дарственные и муниципальные организации могут 
выступать в качестве государственных заказчиков 
и участников закупок. При этом, государственный 
распорядитель бюджетных средств может пере-
дать право выступать в роли государственного за-
казчика бюджетным и автономным государствен-
ным учреждениям.

Существенным фактором при выборе государ-
ственным заказчиком способа проведения заку-
пок на основе конкурса или аукциона являются 
применяемые оценочные критерии, к основным 
из которых относится закупочная цена. С самого 
начала формирования системы закупок в России 
она является основным критериальным показате-
лем эффективности закупочной деятельности, т.к. 
позволяет определить степень фактической эконо-
мии распределения бюджетных средств. 

Цена – основной рыночный показатель, широко 
применяемый при оценке финансово-хозяйствен-
ной деятельности в коммерческой сфере. Однако, 
практика применения закона № 94-ФЗ показала, 
что оценка результата закупок только на основе 
цены приводит к многочисленным нарушениям в 
данной сфере например, демпингование, ценовой 
сговор участников закупок, приобретение това-
ров (работ, услуг) с заведомо низким качеством 
или иными характеристиками, что в итоге привело 
к многочисленным нарушениям и неэффективному 
использованию бюджетных средств. 

Именно необходимость учета дополнительных 
оценочных показателей качества и характеристи-
ки товаров (работ, услуг) на этапе их закупки спо-
собствовала модификации открытого конкурса 
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и выделения двухэтапного конкурса и конкурса с 
ограниченным участием. Предполагалось, что их 
использование будет способствовать более ши-
рокому выбору заказчиками и применению в за-
купках именно конкурсных процедур в сравнении 

с аукционами. В табл. 1 представлены данные по 
способам определения поставщиков (заказчиков, 
исполнителей) в зависимости от распределения 
цен заключенных контрактов за период 2012–
2014 гг. (№44-ФЗ). 

Таблица 1

Данные по заключенным контрактам в зависимости от выбранного способа определения поставщиков  
(заказчиков, исполнителей) за период 2012–2014 гг. 1 (в сфере регулирования закона № 44-ФЗ)

Показатели по видам 
закупок (млн. руб.)

2012 г. 2013 г. Откл. 
(2011–

2012 гг.)

Рост, 
%

2014 г. Откл. 
(2014–

2013 гг.)

Рост, 
%

Прирост, 
%

Открытый конкурс 1267123,3 1047929,3 -219194 82,7 1226463,7 178534,4 117 17

Электронный аукцион 3342000 3424871 82871 102,5 2778547,5 -646323,5 81 -19

Запрос котировок 174173,9 169946,6 -4209,3 97,6 63242,8 -106703,8 37 -63

Закупка у единствен-
ного поставщика

1338475,8 1261325,4 -77150,4 94,2 886586,8 -374738,6 70 -30

Иные способы 4475,8 5501,1 1025,3 123 264425,2 258924,1 4807 4707

Всего: 6126248,8 5909573,4 -216675,4 96,5 5219266 -690307,4 88,3 -0,117

Данные, показывающие распределение цен за-
ключенных контрактов и отражающие структуру 
по способам закупок представленные в табл. 1 и в 
форме диаграмм на рис. 1–3 (разработаны на ос-
нове данных официального сайта: http://zakupki.
gov.ru), говорят о том, что на данном этапе наи-
более популярными среди заказчиков остаются 
аукционы, в которых единственным оценочным по-
казателем является закупочная цена. 

 1 Разработано авторами на основе данных официального сайта http://zakupki.gov.ru/.

Рис. 1. Диаграмма распределения цен заключенных 
контрактов по способам определения поставщика  

за 2012 год (%)

Следовательно, на основе вышеизложенного 
можно сделать вывод, что осуществленные на дан-
ном этапе преобразования в закупочных процеду-
рах на основе открытого конкурса в полной мере 
не дали ожидаемых результатов. 

Рис. 2. Диаграмма распределения цен заключенных 
контрактов по способам определения поставщика  

за 2013 год (%)

Рис. 3. Диаграмма распределения цен заключенных 
контрактов по способам определения поставщика  

за 2014 год (%)
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Почему так произошло? Дело в том, что до сих 
пор не сформированы оценочные качественные 
критерии и характеристика большинства видов 
продукции. Точнее говоря, не завершена отрасле-
вая стандартизация качества закупаемых товаров 
(работ, услуг). Есть и объективные причины – это 
трудоемкая и объемная по масштабу работа, 
но абсолютно необходимая для повышения эф-
фективности финансового менеджмента на всех 
этапах планирования и реализации закупочных 
процессов. Необходимо ускорить работу государ-
ственных распорядителей бюджетных средств в 
данном направлении.

Необходимо также обратить внимание на значи-
тельный размер сектора, отражающего закупки у 
единственного поставщика. Без этого вида закупок 
обойтись нельзя. Этот вид предназначен в первую 
очередь для осуществления непредвиденных рас-
ходов при ликвидации техногенных аварий, угрозы 
экологического загрязнения, экстренной ликви-
дации возникших повреждений коммуникаций, а 
также может быть вызван внешними факторами, 
как например оказание гуманитарной помощи 
братскому народу Украины и др. с чем предпо-

ложительно связан рост в 2014 г. сектора «иные 
способы закупок».

Если проанализировать результаты закупочной де-
ятельности регулируемой по закону № 223-ФЗ, то 
можно увидеть значительный прирост в пользу вы-
бора государственными заказчиками таких спосо-
бов с проведением торгов, как открытый аукцион 
в электронной форме и открытый конкурс (табл. 2). 
Существенным отрицательным моментом является 
то, что отдельными категориями хозяйствующих 
субъектов широко применяется такие виды закупок, 
как закупки у единственного поставщика и иные 
способы закупок и наблюдается их существенный 
прирост в 2014 году. В общем объеме всех закупок 
в данном секторе закупки у единственного постав-
щика составили 68% от всего закупаемого объема 
товаров (работ, услуг), а закупки, осуществляемые 
с использованием иных способов 18,5%. При этом 
отсутствует пояснение, что является за «иными спо-
собами, или другими способами». Остается пред-
положить, что это прямые договорные поставки, 
осуществляемые государственными корпорация-
ми, естественными монополиями и др. используе-
мые без учета принятых законодательных актов о 
государственных закупках.

Таблица 2

Данные по заключенным контрактам в зависимости от выбранного способа определения поставщиков 
(заказчиков, исполнителей) за период 2013–2014 гг. 2 (в сфере регулирования закона № 223-ФЗ)

Показатели по способам 
закупок (млн. руб.) 2013 г. 2014 г. Отклонение 

(2014–2013гг.)
Рост,  

%
Прирост,  

%

Открытый конкурс 727269,9 1050991,5 323721,7 144,5 44,5

Открытый аукцион в 
электронной форме

301397,7 440025,6 138627,9 146 46,0

Запрос котировок 250402,8 307544,4 57141,6 122,8 22,8

Закупка у единствен-
ного поставщика

5960996,2 8542445,6 2581449,4 143,3 43,3

Открытый аукцион 30886,6 22054,3 -8832,3 71,4 -28,6

Иные способы закупок 6650581,6 7354128,4 703546,8 110,6 10,6

Всего: 13921534 17717189,8 3795655,8 127,3 27,3

Если рассмотреть структуру объемов закупок по 
хозяйствующим субъектам, реализующим закуп-
ки у единственного поставщика и использующие 
другие способы закупок, деятельность которых в 
данной сфере регламентируется в соответствии с 
законом № 223-ФЗ, то складывается следующая 
картина: в 2013 г. в сравнении с 2012 г. наблюда-
ется значительное увеличение объема закупаемых 
товаров (работ, услуг) по отдельным категориям 
хозяйствующих субъектов, например таких, как хо-
зяйственные общества и дочерние хозяйственные 
общества при значительном снижении использо-

вания других способов закупок государственны-
ми корпорациями, естественными монополиями и 
организациями технической сферы обеспечения; 
в 2014 году наблюдается существенный рост по 
объемам закупок у большинства хозяйствующих 
субъектов перечисленных категорий.

По данным табл. 3 можно сделать вывод, что в 
ходе реализации закупочной деятельности от-
дельными хозяйствующими субъектами на основе 
Федерального закона № 223-ФЗ наблюдается 
необоснованный рост закупок у единственного 

 2 Разработано авторами на основе данных официального сайта http://zakupki.gov.ru/.
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поставщика и использования иных способов за-
купок, не относящихся к конкурентным и не спо-
собствующих снижению неэффективных расходов 
бюджетных средств. Здесь необходимо упомянуть 
о том, что Федеральным казначейством в насто-
ящий период осуществляется перевод части ор-
ганизаций из ранее перечисленных категорий на 

обслуживание в казначейство, что, несомненно, 
будет способствовать усилению контроля за рас-
ходованием средств в данном секторе закупочной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Но этого 
явно недостаточно и необходимо продолжить со-
вершенствовать законодательные нормы, в пер-
вую очередь, в сфере регулирования закупочного 
механизма по Федеральному закону № 223-ФЗ.

Таблица 3

Структура по объемам использования иных способов закупок и закупок у единственного поставщика  
отдельными категориями хозяйствующих субъектов за период 2012–2014 гг. 3

Удельный вес закупок в общем объеме,  
%

Закупки у единствен-
ного поставщика Другие способы закупок

2013 г. 2014 г.

Отклонение 
в структуре 
закупочных 
процедур

2012 г.,  
%

2013 г.,  
%

Отклонение 
в структуре 
закупочных 
процедур

Государственные корпорации 0,1 0,4 + 0,3 0,8 0,2 -0,6

Государственные компании 0,1 9,2 +9,1 1,5 5,4 +3,9

Субъекты естественных монополий 2,6 4,8 +2,2 59,1 25,7 -33,4

Организации, осуществляющие виды деятель-
ности в сферах энерго-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, очистки сточных 
вод, утилизации твердых бытовых отходов

4,1 4,4 +0,3 13,3 9,5 -3,8

Государственные унитарные предприятия 3,6 3,5 -0,1 18,9 25,2 -6,3

Муниципальные унитарные предприятия 0,5 0,8 +0,3 0,8 0,5 -0,3

Автономные учреждения 0,3 0,6 +0,3 0,6 0,8 +0,2

Хозяйственные общества с долей государ-
ства в уставном капитале более 50%

72,3 77,2 +4,9 8,1 21,0 +12,9

Дочерние хозяйствующие общества (в соот-
ветствии п. 2, ч. 2, ст. 1, закон № 223-ФЗ

79,3 77,3 -2,0 1,4 20,5 +19,1

Дочерние хозяйствующие общества (в соот-
ветствии п. 3, ч. 2, ст. 1, закон № 223-ФЗ

6,0 3,3 -2,7 0,3 3,3 +3,0

Бюджетные учреждения 0 0,4 +0,4 0 0 -

 3 Разработано авторами на основе данных официального сайта http://zakupki.gov.ru/.

 4 Из речи председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Нарышкина С.Е. 
20.01.15 г. на заседании Государственной Думы.

В России продолжает складываться и совершен-
ствуется система экономических отношений, регу-
лирующих использование наиболее эффективных 
способов расходования бюджетных средств в сфе-
ре государственного заказа. По мнению спикера 
Государственной думы Российской Федерации 
Нарышкина С.Е. одной из ключевых задач при ре-
ализации механизма распределения бюджетных 
средств является устранение проблемы неэффек-
тивного их использования 4. В значительной степе-
ни это относится к сфере государственных и муни-
ципальных закупок.

Экономические отношения хозяйствующих субъек-
тов, связанные с реализацией государственного за-

каза, являются в Российской практике относительно 
новыми, окончательно не сложившимися. В тоже вре-
мя они относятся к наиболее актуальным взаимос-
вязям в системе бюджетных отношений и, поэтому 
вопросы финансирования государственных закупок 
находятся в центре внимания государственных ор-
ганов и общественности так как механизм финан-
сирования государственного заказа существенным 
образом оказывает влияние на повышение эффек-
тивности расходования бюджетных средств.
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сОВЕРШЕНсТВОВАНИЕ гОсуДАРсТВЕННОй  
гАРАНТИйНОй ПОДДЕРжкИ  

ИНВЕсТИЦИОННыХ ПРОЕкТОВ

аннотация

предмет/тема: В современных условиях экономика России нуждается в инвестиционных ресурсах, позволяющих обеспечить 
устойчивое социально-экономическое развитие. Одним из инструментов государственной финансовой поддержки капиталоем-
ких, экономически состоятельных и финансово-эффективных, а также социально-значимых инвестиционных проектов, которые 
позволяют создать «точки роста», являются государственные гарантии Российской Федерации. 

цель: Целью исследования является раскрытие возможных направлений совершенствования условий и порядка предоставления 
государственных гарантий Российской Федерации, способствующих увеличению количества и качества инвестиционных проек-
тов, имеющих важное общественное значение.

методология: На основе использования методов анализа и синтеза, индукции и дедукции проанализированы возможности созда-
ния более привлекательных условий для принципалов, предложены мероприятия, позволяющие снизить риски публично-правового 
образования при предоставлении гарантий по кредитам или облигационным займам на реализацию инвестиционных проектов. 

Результаты: Определены принципы предоставления государственной гарантийной поддержки, обеспечивающие интересы, как 
принципалов, так и гаранта. Обоснованы основные направления совершенствования государственных гарантий Российской 
Федерации: обеспечение большей доступности получения гарантийной поддержки за счет снижения стоимости инвестицион-
ного проекта, которому может быть предоставлена государственная гарантия; сокращение сроков принятия решений о предо-
ставлении государственной гарантии; повышение ответственности кредиторов за качественную оценку кредитоспособности 
принципала и инвестиционного проекта; внесение изменений в методику оценки социальной эффективности инвестиционных 
проектов; повышение прозрачности информации о предоставленных государственных гарантиях Российской Федерации.

выводы: Основной результат проведенного исследования состоит в том, что в условиях экономической турбулентности госу-
дарственные гарантии, предоставляемые по кредитам или облигационным займам на реализацию инвестиционных проектов, 
могут создавать привлекательные условия для бизнеса только на взаимно приемлемой и долгосрочной основе, что требует со-
блюдения системообразующих принципов государственно-частного партнерства. 

ключевые слова: государственные гарантии, долговое обязательство, государственный долг, государственная финансовая под-
держка, инвестиционные проекты, проектное финансирование, государственно-частное партнерство.
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В условиях неблагоприятного воздействия на россий-
скую экономику внешней финансово-экономичес-
кой конъюнктуры, сложной геополитической ситуа-
ции, ухудшения макроэкономических показателей 
возникает необходимость создания привлекатель-
ных основ реализации внутренней инвестиционной 
деятельности для субъектов национальной экономи-
ки, что позволит преодолеть последствия кризиса 
и обеспечить финансовую устойчивость развития 
экономики в средне- и долгосрочном периодах. Од-
ним из инструментов государственной финансовой 
поддержки и стимулирования инвестиционной актив-

ности коммерческих организаций в экономически и 
социально значимых секторах экономики, произво-
дящих высокотехнологичную, импортозамещающую 
продукцию, являются государственные гарантии, 
предоставляемые по кредитам или облигационным 
займам в целях реализации инвестиционных проек-
тов. Использование инструмента предоставления 
государственных гарантий на поддержку органи-
заций, осуществляющих реализацию инвестици-
онных проектов, предусмотрено антикризисным 
планом Правительства Российской Федерации на  
2015–2016 годы 1. 

 1 План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р.

DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.2.36.42
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мОДЕРНИзацИя

Государственные гарантии Российской Федера-
ции, предоставляемые по обязательствам других 
лиц, выступают одним из видов государственного 
долга. Согласно действующему законодательству 
они представляют собой долговые обязательства, 
в силу которых Российская Федерация (гарант), 
обязана при наступлении определенных событий 
(гарантийных случаев) уплатить лицам, в пользу ко-
торых предоставлены гарантии (бенефициарам), 
по их письменным требованиям определенную в 
обязательствах денежную сумму за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с услови-
ями, даваемых гарантами обязательств [1]. Сле-
довательно, государственные гарантии являются 
условными долговыми обязательствами, так как 
реальные финансовые обязательства у публично-
правового образования могут наступить только 
тогда, когда основной должник (принципал) не рас-
платится по своим обязательствам перед кредито-
рами. Аналогичное определение государственных 
гарантий приводят и зарубежные авторы. Так, 
Тимоти Ирвин в своем исследовании «Государ-
ственные гарантии. Определение и оценка рисков 
реализации инфраструктурных проектов, финан-
сируемых из частных источников» отмечает, что 
государственные гарантии, как вид долговых обя-
зательств, представляют собой соглашения, по ко-
торым государство обязуется покрыть риски того, 
что проект не окупится, в полном объеме, либо в 
некоторой их части [2]. В мировой практике госу-
дарственные гарантии предоставляются в связи с:

• исполнением обязательств принципала по заим-
ствованиям;

• исполнением обязательств принципала по дого-
ворам закупки товаров, работ, услуг;

•  получением принципалом определенного объ-
ема доходов (достижения нормы доходности);

• образованием убытков принципала, связанных с 
реализацией определенных рисков [3].

Наиболее распространенной практикой является 
предоставление гарантии по заимствованиям. Ис-
пользование в Российской Федерации последних 
двух форм гарантирования возможно в перспек-
тиве в рамках развития государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Однако, учитывая высокие ри-
ски обязательств публично-правового образова-
ния, требуется тщательно проработать условия и 
порядок предоставления гарантий с целью мини-
мизации возможного их исполнения. Зарубежный 
опыт предоставления государственных гарантий в 
рамках ГЧП свидетельствует об их эффективности 
при реализации масштабных инфраструктурных 
проектов в области транспортной, коммунальной 
инфраструктуры. В то же время существуют при-
меры, когда публичный сектор недооценивал ри-
ски при предоставлении гарантий, и в результате 
возникла необходимость компенсировать недо-

полученный объем доходов принципалами за счет 
средств бюджета [4]. 

Гарантии являются формой поддержки тех видов и 
направлений деятельности, а также территорий, в 
развитии которых заинтересовано государство. 
Вполне очевидно, что гарантии, с одной сторо-
ны, предоставляют определенные преимущества 
отдельным экономическим субъектам. Однако, с 
другой стороны, они влияют на размер государ-
ственного долга, на параметры бюджета публич-
но-правого образования, на макроэкономиче-
скую стабильность в будущем. Для обеспечения 
сбалансированного подхода к использованию 
такого финансового инструмента как государ-
ственные гарантии необходимо соблюдение ряда 
принципов при их предоставлении. 

Во-первых, государственные гарантии не должны 
нарушать конкуренцию. Гарантийную поддержку 
следует в сложившихся условиях, прежде всего, 
оказывать организациям, занимающимся такими 
видами деятельности, которые обеспечат модер-
низацию, конкурентоспособность российской 
экономики; служат драйверами экономического 
роста, создают условия для социально-экономиче-
ского развития территории. 

Во-вторых, целесообразно поддерживать реали-
зацию тех инвестиционных проектов, которые об-
ладают требуемой финансовой, экономической, 
бюджетной и социальной эффективностью; обе-
спечивают приемлемый уровень соотношения «за-
траты-выгоды» и соответствуют установленным кри-
териям [5]. До принятия решения о предоставлении 
государственной гарантии необходимо определить, 
что выгоды для общества (финансовые, бюджетные, 
социальные) превышают затраты, связанные с реа-
лизацией проекта и предоставлением гарантии. При 
этом, на наш взгляд, следует в нормативных правовых 
актах регламентировать порядок и критерии оценки 
эффективности инвестиционных проектов также с 
точки зрения их влияния на реализацию принятых 
государственных программ, долгосрочных программ 
социально-экономического развития. 

В-третьих, гарантии должны предоставляться толь-
ко в том случае, когда другие формы финансовой 
поддержки не являются эффективными. В случае 
успешности реализации инвестиционных проектов 
гарантии не приводят к непосредственным рас-
ходам бюджета в отличие от бюджетных субсидий 
или оплаты государственных контрактов.

В-четвертых, в целях исключения снижения уровня 
требований к эффективности проекта со стороны 
основного кредитора, следует предусматривать 
возможность компенсации со стороны публично-
правового образования только части долга прин-
ципала [6].
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В-пятых, предоставле-
ние государственной га-
рантийной поддержки, 
на наш взгляд, должно 
сопровождаться опре-
деленными ограниче-
ниями получателями на 
период действия госга-
рантий (отмена преми-
альных стимулирующих 
выплат высшему менед-
жменту и др.). Кроме 
того, следует повысить 
ответственность полу-
чателей госгарантии в 
случае не реализации 
проектных параметров 
поддерживаемых инве-
стиционных проектов. 
Этот принцип может 
быть реализован за 

Рис. 1. Динамика размера и удельного веса государственных гарантий  
Российской Федерации за 2005–2014 гг.

счет предоставления гарантий только с правом ре-
грессного требования, так как в этом случае гарант 
имеет право требовать с принципала возмещения 
выплаченной за него гарантии [7]. В качестве возме-
щения может выступать возможность передачи части 
акций (доли участия) компании принципала гаранту.

В-шестых, помимо предоставления преференций 
получателям гарантии важно чтобы данный ин-
струмент финансовой поддержки был привлекате-
лен для субъектов, которым он предлагается. В свя-
зи с этим процедура механизма предоставления 
гарантий должна быть прозрачной и достаточно 
простой, но вместе с этим и достаточно конкурент-
ной, так как преференция должна быть предостав-
лена именно тем субъектам, которые обеспечат 
достижение целевых индикаторов, установленных 
публично-правовыми образованиями, при этом 
исполнения гарантии не потребуется.

В- седьмых, в кризисных условиях государственные 
гарантии позволяют расширить доступность к за-
емным средствам, служат дополнительным обе-
спечением по основному долгу, следовательно, 
правительства их используют в качестве антикри-
зисных инструментов. Государственная гарантий-
ная поддержка может также использоваться как 
эффективный инструмент повышения уровня дове-
рия на инвестиционном рынке. 

В связи с актуальностью и востребованностью ин-
струмента государственных гарантий Российской 
Федерации их размер увеличился как в абсолют-
ном размере, так и по удельному весу в составе 
государственного долга, о чем свидетельствуют 
данные, графически представленные на рис. 1.

Существенное увеличение размера государствен-
ных гарантий, как в абсолютном, так и в относи-

тельном размере в 2010 году обусловлено тем, что 
государственная гарантийная поддержка рассма-
тривалась Правительством Российской Федерации 
как контрциклическая мера. Так, например, в 2010 
году на долю государственных гарантий в рамках 
антикризисных мер, предпринятых Правительством 
Российской Федерации (по кредитам, привлекаемым 
организациями на осуществление основной произ-
водственной деятельности и капитальные вложения, 
а также на погашение кредитов и облигационных 
займов указанных организаций, привлеченных ра-
нее на осуществление основной производственной 
деятельности и капитальные вложения), приходилось 
20,7% в структуре программы предоставления го-
сударственных гарантий Российской Федерации. 
Кроме того, предоставлялись госгарантии по обяза-
тельствам ряда крупных коммерческих организаций 
с долей участия государства в уставном капитале (ГК 
«Роснанотех», ОАО «ОПК Оборонпром», ГК «Авто-
дор»), которые составляли 16,6% от общего объема 
государственных гарантий 2010 года. Эти меры, в 
конечном счете, позволили обеспечить финансовую 
и экономическую стабильность в стране. 

По мере стабилизации экономики, преодоления 
кризисных явлений особую актуальность в России 
приобрели «инвестиционные» гарантии, ориен-
тированные на осуществление долгосрочных ин-
вестиций в наиболее важные с государственной 
точки зрения проекты (в том числе по займам, 
привлекаемым ОАО «РОСНАНО» и другими 
юридическими лицами, отобранными в порядке, 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации, на осуществление инвестиционных про-
ектов). На долю таких гарантий приходилось около  
45–50% планируемых к предоставлению гарантий в  
2011–2012 году. 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 36–42
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В 2012 году объем задолженности Российской Фе-
дерации по государственным гарантиям в абсолют-
ном выражении практически удвоился и составил 
1252,85 млрд. рублей, что на 87,13% больше, чем 
2011 году (абсолютный прирост составил 583,35 
млрд. рублей), увеличился и относительный показа-
тель с 12,7 до 19,2%. Данный рост был вызван, в пер-
вую очередь, наращиванием объема гарантийной 
поддержки по обязательствам оборонно-промыш-
ленного комплекса, что явилось следствием государ-
ственной политики, направленной на модернизацию 
российской армии. В 2013 году рост государствен-
ных гарантий в составе государственного долга 
Российской Федерации несколько замедлился, но 
остался на достаточно высоком уровне – 32,67%, 
что привело к увеличению объема государственных 
гарантий в относительном выражении с 19,2% в 
2012 году до 22% в 2013 году, абсолютная величина 
государственных гарантий составила 1662, 9 млрд. 
рублей. В 2014 году рост в относительном выраже-
нии был незначительным (менее 2%), государствен-
ные гарантии в составе государственного долга на 
01.01.2015 года составили – 23,7% в относительном 
выражении, а в абсолютном размере – 2445,2 млрд. 
рублей. В составе государственного внутреннего 
долга Российской Федерации преобладали государ-
ственные гарантии по обязательствам организаций 
ОПК, а в составе государственного внешнего долга 
– гарантии, направленные на поддержку экспорте-
ров. Гарантии на инвестиционные цели составляли 
около трети всех государственных гарантий.

Основными планируемыми к предоставлению в 
2015 году, согласно Программе государственных 
гарантий Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации на 2015 год и на плановый 
период 2016–2017 гг., являются государственные 
гарантии на инвестиционные цели – на сумму 
193,1 млрд. рублей или 62,8% от общего размера 
гарантийной поддержки. Государственные гаран-
тии Российской Федерации по кредитам либо об-
лигационным займам на осуществление инвести-
ционных проектов запланированы в размере 97 
510 млн. рублей, что составляет более 50% всех 
гарантий на инвестиционные цели. Это свидетель-
ствует о том, что для государства приоритетной 
вновь становится финансовая поддержка внутрен-
ней инвестиционной деятельности. Однако объ-
ем фактически предоставленных гарантий может 
оказаться меньше запланированных показателей, 
поскольку за последние годы наметилась тенден-
ция их постоянного невыполнения. Так, по данным 
Счетной палаты Российской Федерации, за 2011 
год объем фактически выданных гарантий в валюте 
Российской Федерации составил 48,1% от суммы 
гарантирования по Программе предоставления 

государственных гарантий, за 2012 год – 67,8%, 
за 2013 год – 68,3%. За январь–август 2014 года 
гарантии Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации не предоставлялись, в то время 
как по Программе предоставления государствен-
ных гарантий на 2014 год объем предоставления 
составлял 691 528,3 млн. рублей 2. Таким образом, 
можно предположить, что данный финансовый ин-
струмент поддержки не в полной мере востребо-
ван организациями. Причиной этому могут являться 
не достаточно привлекательные условия предо-
ставления государственных гарантий.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в целях контроля со стороны законода-
тельных органов власти за объемом гарантийной 
поддержки, ежегодно принимаются Программа 
государственных гарантий Российской Федера-
ции в иностранной валюте и Программа госу-
дарственных гарантий Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации как приложения 
к федеральному закону о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 
При этом предусмотрено предоставление инфор-
мации отдельно по каждому из направлений (цели 
гарантирования) – для гарантий в иностранной ва-
люте свыше 50 млн. долларов США, а для гаран-
тий в национальной валюте – 1 млрд. руб.

Правила, критерии отбора принципалов и поря-
док предоставления гарантий регламентирова-
ны в Постановлениях Правительства Российской 
Федерации. Так, например, предоставление го-
сударственных гарантий Российской Федерации 
по кредитам либо облигационным займам на осу-
ществление инвестиционных проектов осущест-
вляется на основе Постановления Правительства 
РФ от 14.12.2010 № 1016 «Об утверждении пра-
вил отбора инвестиционных проектов и принци-
палов для предоставления гарантий Российской 
Федерации по кредитам либо облигационным 
займам на осуществление инвестиционных про-
ектов» (далее – Правила отбора) и Постановле-
ния Правительства РФ от 14.12.2010 № 1017 «О 
порядке предоставления в 2012–2015 годах го-
сударственных гарантий Российской Федерации 
по кредитам либо облигационным займам, при-
влекаемым юридическими лицами, отобранными в 
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, на осуществление инвестицион-
ных проектов». В соответствии с этими документа-
ми государственная гарантийная поддержка при 
реализации инвестиционных проектов может быть 
оказана в определенных приоритетных направле-
ниях деятельности, имеющих общегосударствен-
ное значение по масштабным проектам, полная 

 2 http://audit.gov.ru/upload/iblock/237/237d520785e0d190db4e063622fe8954.pdf
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стоимость которых не менее 5 млрд. рублей (за 
исключением проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности в 
сфере ЖКХ); при этом собственные средства при 
реализации проекта должны составлять не ме-
нее 15%; максимальный размер государственной 
финансовой поддержки по всем формам должен 
составлять не более 75%, государственная гаран-
тия предоставляется в обеспечение исполнения 
обязательств принципалов по возврату основной 
задолженности и процентных платежей в объеме 
до 100%, но в размере не более 50% стоимости 
проекта. Отбор принципалов осуществляется на 
основании следующих критериев: 10% собствен-
ников и руководства должны иметь успешный 
опыт реализации подобных проектов; отсутствие 
просроченной задолженности по денежным обя-
зательствам; не возбуждено дело о несостоятель-
ности принципала; наличие документального под-
тверждения о готовности кредиторов, инвесторов 
предоставить необходимое финансирование той 
доли стоимости проекта, которая не обеспечена 
собственными средствами и гарантийной под-
держкой. По нашему мнению, достаточно высокие 
требования по минимальной стоимости проекта 
ограничивают возможности государственной под-
держки важных для общества, но менее затратных 
проектов. Снижает востребованность данного 
инструмента финансовой поддержки со стороны 
потенциальных принципалов и предусмотренная в 
настоящее время необходимость привлечения ими 
для итоговой сводной оценки инвестиционного 
проекта уполномоченного финансового консуль-
танта [8]. Учитывая высокие требования, установ-
ленные действующими правовыми актами, к ква-
лификации финансового консультанта, расходы 
принципала на оплату его услуг могут составлять 
значительные средства. Следует отметить, что пе-
риод времени с момента подачи принципалом в 
уполномоченный федеральный орган пакета до-
кументов (включая заключение уполномоченного 
финансового консультанта) до принятия Межве-
домственной комиссией (инвестпроекты от 5 до 10 
млрд. рублей) или Правительственной комиссией 
(инвестпроекты свыше 10 млрд. рублей) решения 
об отборе проекта и принципала составляет в 
настоящее время длительный срок – 105 дней. С 
момента вынесения положительного решения об 
отборе проекта и принципала Министерство фи-
нансов подготавливает проект акта Правитель-
ства Российской Федерации о предоставлении 
гарантии Российской Федерации. Решение о пре-
доставлении гарантии принимает Правительство 
Российской Федерации. Гарантии предоставля-
ются по обязательствам принципала на срок от 4 
до 20 лет, увеличенных на 70 дней, без взимания 
вознаграждения гаранта. Сумма гарантии, пре-
доставляемой в валюте Российской Федерации, 

должна быть не менее 1 млрд. рублей (за исклю-
чением гарантии на осуществление инвестицион-
ного проекта в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности), гарантии 
предоставляются на условиях права регрессного 
требования. 

Проведенный анализ действующего нормативного 
правового обеспечения условий и порядка предо-
ставления государственных гарантий Российской 
Федерации по кредитам либо облигационным 
займам на осуществление инвестиционных про-
ектов свидетельствует о том, что многие принципы 
предоставления гарантийной поддержки реализу-
ются на практике. Однако имеются отдельные на-
правления совершенствования условий и порядка 
предоставления государственных гарантий, ко-
торые повысят эффективность этого инструмента 
финансовой поддержки инвестиционных проектов.

В целях создания более привлекательных условий 
для принципалов, реализующих инвестиционные 
проекты, представляется необходимым внести ряд 
изменений в Правила отбора:

• снизить стоимость инвестиционного проекта, 
который может быть отобран для предоставле-
ния гарантии. В этом случае, по нашему мнению, 
увеличится конкуренция за получение государ-
ственной гарантии за счет расширения числа 
потенциальных принципалов, то есть гарантий-
ная поддержка станет более доступной;

• переложить обязанности по предоставлению 
заключения независимого финансового кон-
сультанта и оплаты его услуг с принципала на 
кредитора (организатора облигационного зай-
ма). Это, на наш взгляд, повысит ответственность 
кредитора за качественный анализ кредитоспо-
собности принципала, инвестиционного проек-
та, подготовку документов для предоставления 
государственной гарантии, и одновременно 
снизит капитальные расходы принципала;

• следует существенно сократить сроки принятия 
решений о предоставлении государственной га-
рантии по кредитам либо облигационным займам 
на осуществление инвестиционных проектов.

В целях повышения эффективности использования 
государственных финансовых ресурсов при пре-
доставлении государственных гарантий на реа-
лизацию инвестиционных проектов, минимизации 
рисков наступления гарантийных случаев возмож-
ны следующие направления совершенствования:

• необходимо диверсифицировать риск неиспол-
нения обязательств принципалом за счет сниже-
ния размеров гарантийного обеспечения с уста-
новленных в настоящее время 100% основного 
долга и (или) процентов по его обслуживанию до 
уровня 85%. Таким образом, часть риска будет 
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переложена на кредитора (организатора обли-
гационного займа) или на принципала;

• целесообразно включить показатели, оцени-
вающие социальную эффективность инвестици-
онного проекта в перечень критериев, исполь-
зуемых в настоящее время Межведомственной 
комиссией для отбора инвестиционных проек-
тов. Оценивать инвестиционный проект с точки 
зрения его влияния на реализуемые в этом виде 
деятельности государственные программы и со-
циально-экономическое развитие региона.

• установить ограничения на выплаты стимулиру-
ющего характера руководству организации на 
время реализации инвестиционных проектов, 
по которым предоставлены государственные 
гарантии Российской Федерации. Это позволит 
сократить общие расходы. Следует отметить, 
что такая мера предусмотрена по государствен-
ной гарантийной поддержке инвестиционных 
проектов, реализуемых в Северо-Кавказском 
федеральном округе;

• увеличить долю частного капитала, привлечен-
ного для реализации инвестиционного проекта, 
с действующих в настоящее время от 15 до 30%, 
что повысит ответственность принципала за ре-
ализуемость проекта.

При предоставлении государственной гарантии 
обеспечения обязательств по возмещению ущер-
ба, образовавшегося при наступлении гарантий-
ного случая некоммерческого характера, а также 
государственной гарантии без права регрессного 
требования гаранта к принципалу, согласно дей-
ствующему бюджетному законодательству, ана-
лиз финансового состояния заемщика может не 
проводиться. В этом случае риск государства при 
использовании бюджетных средств существенно 
возрастает. 

Перспективным направлением совершенствования 
условий предоставления государственных гаран-
тий является, наряду с предоставлением бесплат-
ных государственных гарантий, внедрение плат-
ности государственной гарантийной поддержки. 
Например, при предоставлении гарантий крупным 
коммерческим организациям, государственным 
корпорациям. При этом стоимость платы оказания 
такой поддержки должна учитывать степень риска 
для государства в погашении обязательств основ-
ного должника. Оправдано предоставление госу-
дарственных гарантий, покрывающих не все виды 
рисков, а только отдельные, а также, расширение 
практики разделения рисков государства с част-
ным капиталом (покрытие доли риска). 

В соответствии с действующим бюджетным зако-
нодательством, на исполнение государственных 
гарантий в федеральном бюджете осуществляется 
резервирование средств в полном объеме, что, на 

наш взгляд, является, не совсем обосновано, так 
как многие государственные гарантии не потре-
буют выплаты средств из бюджета. Поэтому целе-
сообразно внести изменения в законодательство, 
предусмотрев резервирование сумм в федераль-
ном бюджете на исполнение гарантий в зависимо-
сти от уровня риска.

В рамках реализации ответственной и открытой 
финансовой политики считаем целесообразным 
на сайте Министерства финансов по итогам фи-
нансового года, предоставлять общественности 
информацию о предоставленных государственных 
гарантий Российской Федерации: об общем ко-
личестве предоставленных гарантий, в том числе 
указывая цели гарантирования; об объемах пре-
доставленных гарантий, об объемах исполненных 
гарантий и т.д. Это создаст условия для участия 
общественности в контроле за использованием 
государственных финансовых ресурсов.

В заключение следует отметить, что государствен-
ные гарантии могут и должны быть эффективным ин-
струментом государственной финансовой поддерж-
ки инвестиционных проектов, особенно в контексте 
обеспечения социально-экономической динамики 
страны. Для того, чтобы государственная гарантий-
ная поддержка еще в большей степени отвечала 
интересам, как принципалов, так и гаранта, необ-
ходима практическая реализация научно обосно-
ванных принципов предоставления государственных 
гарантий, расширение доступности и упрощения 
процедур их предоставления, что позволит, в конеч-
ном счете, повысить эффективность использования 
государственных финансовых ресурсов.
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abstract

Importance: Under current conditions, the Russian economy needs investment resources to ensure sustainable social and economic development. 
One of instruments of state-financing backing that can be used to support capital intensive, economically viable, financially and socially efficient 
investment projects that create "growing points" are state guarantees of the Russian Federation.

Objective: The objective of this study is to identify possible ways to improve the requirements and procedures of providing state guarantees of 
the Russian Federation which contribute to the increase in the quantity and quality of investment projects of high social importance.

methods: Through the use of general scientific methods, analysis and synthesis, induction and deduction the possibility of creating a more 
attractive environment for principals is analyzed, measures to reduce the risk for public legal entities in providing state guarantees of the Russian 
Federation under credits or bonded loans raised for investment projects implementation. 

Results: Principles of state guarantee support that ensure the interests of both the principals and the guarantor are defined. The basic directions 
for improving the mechanism how state guarantees of the Russian Federation support investment projects are justified. These directions include 
increasing availability of obtaining state guarantee support by lowering the cost of investment projects for which the state guarantees may be 
provided; reducing time of decision making on granting a state guarantee; increasing the creditors’ responsibility for a qualitative assessment of 
the creditworthiness of principals and investment projects; changing the methodology for assessing the social efficiency of investment projects; 
increasing the information transparency of provided state guarantees of the Russian Federation.

conclusions: The main result of this study is that under current conditions of economic turbulence state guarantees of the Russian Federation 
under credits or bonded loans raised for investment projects implementation can create an attractive environment for business only on mutually 
acceptable and long-term basis which corresponds to the underlying principles of public-private partnerships.

keywords: state guarantees, debt instrument, public debt, state-financing backing, investment projects, project finance, public-private 
partnership.

correspondence: Sanginova Lola D., Finance University under the Government of the Russian Federation (49, Leningradsky avenue, Moscow, 
125993), Russian Federation, Sanginovald@gmail.com

Reference: Sanginova L. D. Improving the Provision of State Guarantees under Credits or Bonded Loans Raised for Investment Projects 
Implementation. M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 2, pp. 36–42.  DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.2.36.42

References

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 36–42

1. RF Budget Code of July 31, 1998 № 145-FZ (In Russ.).

2. Irwin T. Government Guarantees. Allocating and Valuing Risk in 
Privately Financed Infrastructure Projects. World Bank, 2007.

3. Budina N., Polackova Brixi H., Irwin T. Public-Private Partnerships 
in the New EU Member States. Managing Fiscal Risks. Policy 
Research Working Paper 114. The World Bank, 2008.

4. Kim, Kim, Shin, and Lee. Public-Private Partnership Infrastructure 
Projects: Case Studies from the Republic of Korea Volume 1:  
Institutional Arrangements and Performance Asian 
Development Bank, 2011.

5. Stiglitz J. Perspectives on the Role of Government Risk-Bearing 
within the Financial Sector. In Government Risk-Bearing. 
Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 1993.

6. Honohan P. Patial Credit Guarantees: Princeples and Practice. 
Discussion Paper № 244. Dublin: Institute for International 
Integration Studies, 2008.

7. Tkach Е.S. Gosudarstvennye garantii kak instrument dolgovoi 
politiki [Actual Problems of regional debt policy]. Vestnik 
Yuzhno-Ural'skogo professional'nogo institute = Bulletin of the 
South-Ural Professional Institute, 2014; 1; 13: 142–150 (In Russ.)

8. Furshchik M.A. Modernizatsionnyi potentsial mekhanizma 
gosudarstvennykh garantii [Modernization potential of the 
mechanism of the state guarantees]. Menedzhment i biznes-
administrirovanie = Management and Business Administration 
2011; 3; С. 20–31 (In Russ.).

9. Dudin M.N., Prokof'ev M.N., Fedorova I.J., Frygin A.V. The 
world experience of transformation of innovative approaches 
to assurance of financial stability of social economic systems. 
Life Science Journal, 2014, vol. 11, no. 9, pp. 370-373.

10. Dudin M.N., Prokof'ev M.N., Fedorova I. Ju., Frygin A.V. , Kucuri 
G.N. International Practice of Generation of the National 
Budget Income on the Basis of the Generally Accepted 
Financial Reporting Standards (IFRS). Asian Social Science, 
2015, vol. 11, no. 8, pp.119–126. 

9. Dudin M.N., Prokof'ev M.N., Fedorova I.J., Frygin A.V. The 
world experience of transformation of innovative approaches 
to assurance of financial stability of social economic systems 
// Life Science Journal. 2014. Vol. 11, № 9. P. 370–373.

10. Dudin M.N., Prokof'ev M.N., Fedorova I.Ju., Frygin A.V., 
Kucuri G.N. International Practice of Generation of the 
National Budget Income on the Basis of the Generally 
Accepted Financial Reporting Standards (IFRS) // Asian 
Social Science. 2015. Vol. 11, № 8. P. 119–126.



43

мОДЕРНИзацИя
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ОсОбЕННОсТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИсПОлНЕНИЯ  
ФЕДЕРАльНОгО бюДжЕТА В сФЕРЕ  

ОбОРОННО-ПРОМыШлЕННОгО кОМПлЕксА РОссИИ

аннотация

предмет / тема: Представленная тема исследования особенно актуальна в условиях развития рыночных отношений в России, 
когда обозначились проблемы, решение которых обуславливает положительные результаты реформирования экономической 
системы, важное место в которой занимает оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Среди них особую актуальность приоб-
ретают те, которые связаны с необходимостью формирования таких экономических отношений, которые бы обеспечивали и 
гарантировали эффективное, конкурентоспособное и устойчивое развитие оборонных предприятий. В новых экономических ус-
ловиях возникла необходимость решения проблем финансового обеспечения организаций оборонно-промышленного комплекса, 
создание эффективной системы управления этим процессом в кризисный период и необходимости поиска путей стабилизации 
воспроизводственного процесса в России. 

Превращение потенциальных военно-экономических возможностей в реальную военную мощь происходит на основе функциони-
рования военной экономики, обеспечивающей производство и распределение вооружений и военной техники. Военная экономика 
отвечает, с одной стороны, экономическим возможностям страны, с другой – характеру и требованиям современной войны. Она 
призвана обеспечить поддержание постоянной высокой боеготовности вооруженных сил и должна быть способна быстро на-
ращивать свою мощь до уровня, необходимого для срыва военной агрессии. Проблемы реализации военно-экономического потен-
циала определяются степенью использования военно-экономических возможностей, а также эффективностью использования 
финансовых ресурсов. 

цель / задачи: Целью статьи является анализ проблем по формированию и исполнению расходов на оборону. Задачи статьи: выя-
вить особенности исполнения оборонной составляющей федерального бюджета в кризисном периоде экономического развития РФ.

методология: Методической основой данной статьи являются экономико-статистические методы анализа.

Результаты: Учитывая, что управления ОПК будут преобразованы, необходимо использовать положительный международный 
экономический опыт для обеспечения устойчивости их финансового обеспечения.

Вместе с тем, в интересах государства и общества создание системы эффективного финансирования предприятий ОПК тре-
бует особого подхода в силу следующих причин: наличие эффективной системы финансирования предприятий ОПК необходимо 
для обеспечения экономической безопасности страны; создание механизма перераспределения финансовых ресурсов посредством 
экономического преобразования усиливает контроль государства за целевым использования финансовых средств; необходимы, 
новые подходы к оценке и принятию решений по усовершенствованию финансовой устойчивости предприятий ОПК. 

От стабильного финансового положения предприятия ОПК зависит и развитие экономики в целом. Проведенное исследование 
дает основание утверждать, что в настоящее время в России замедлились темпы развития предприятий ОПК, сложилась несба-
лансированная отраслевая структура. В связи с этим исследование проблем, связанных с разработкой инструментария теоре-
тической и практической оценки финансового обеспечения предприятий ОПК требует повышенного внимания. 

Осуществление рациональной финансово-экономической политики, совершенствование финансовой поддержки предприятий 
оборонно-промышленного комплекса со стороны государства, определение путей повышения финансовой устойчивости в пери-
од трансформации рыночной экономики является объективной необходимостью. 

выводы / значимость: Практическая значимость работы заключается в ориентации положений, выводов и рекомендаций ра-
боты на широкое использование при совершенствовании механизма обеспечения оборонной безопасности, а предложения, изло-
женные в статье (по совершенствованию системы планирования и использования средств, выделяемых из бюджета страны на 
оборону) могут использоваться законодательными и исполнительными органами Российской Федерации, в том числе и Мини-
стерством обороны, в текущей деятельности. 

ключевые слова: расходы федерального бюджета, бюджетные расходы, расходы на оборону, финансирование предприятий ОПК, 
бюджетные ассигнования.
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В проекте бюджетной стратегии до 2023 года 
Минфин определил две тенденции – рост расхо-
дов и доходов бюджета с 2000 г. по 2007 г. и их 
постепенное сокращение с 2008 г. по 2023 г. Так, 
в соответствии с прогнозами цен на нефть (рассчи-
танными Минэкономразвития и являющимся, по 
мнению Минфина, слишком оптимистичными) до-
ходы консолидированного бюджета с 35,7% ВВП 
(в 2000 году) к 2023 году уменьшатся до 22,8%.

В условиях жестких финансовых ограничений, в 
которых Вооруженные Силы выполняют свои за-
дачи, на первый план выдвигаются две основные 
проблемы:

• выделение необходимых финансовых ресурсов для 
решения задач боевой подготовки и поддержания 
на достаточном уровне боевой готовности;

• эффективное использование людских, финан-
совых и материальных ресурсов, выделяемых на 
оборону.

Эти проблемы решаются в рамках экономики Во-
оруженных Сил в чрезвычайно сложных условиях 
создания новой системы администрирования и хо-
зяйственного механизма армии и флота.

Источник: составлено по данным www.vpk.ru

Рис. 1. Уровень платежеспособности ОПК в 2014 г.

В соответствии с Методикой проведения Феде-
ральной налоговой службой учета и анализа 
финансового состояния и платежеспособности 
стратегических предприятий и организаций, ут-
вержденной приказом Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ от 21.04.2006  
№ 104, платежеспособными признаются предпри-
ятия, имеющие возможность в установленный срок 
и в полном объеме рассчитаться по своим текущим 
обязательствам за счет результатов хозяйствен-
ной деятельности или ликвидного имущества. По 
сути, удовлетворительный уровень платежеспо-

собности признается если степень платежеспо-
собности по текущим обязательствам меньше или 
равна 6 месяцам и/или коэффициент текущей лик-
видности больше или равен 1.

Военную реформу приходится проводить в усло-
виях жесточайшего экономического кризиса, па-
дения промышленного и сельскохозяйственного 
производства, роста уровня цен.

В 2015 году в Силах общего назначения новыми 
и модернизированными образцами будут оснаще-
ны 40 танковых батальонов (1400 танков), из ко-
торых 22 батальона – новыми танками, 97 мото-
стрелковых и 50 десантных батальонов (4109 БМП 
и БМД, 3008 БТР всех типов), пять ракетных бригад 
(60 ракетных комплексов Искандер), 9 зенитно-ра-
кетных частей (18 дивизионов зенитно-ракетного 
комплекса С-400), два реактивных полка – модер-
низированными реактивными системами залпово-
го огня «Ураган-1М».

Однако в сложившемся положении необходимо 
сокращать Вооруженные Силы, создавать новую 
военную инфраструктуру в соответствии с постро-
ением войск и задачами реформируемой армии, 

выполнять другие задачи, связанные 
с обеспечением целостности и неза-
висимости государства. Все это опять-
таки требует значительных затрат и 
активно подталкивает экономические 
структуры к поиску дополнительных ре-
зервов.

При наличии указанных обстоятельств в 
центре внимания должна быть пробле-
ма повышения эффективности военной 
системы, боевой учебы и повседневной 
деятельности войск. Но ее решение 
зависит от многих факторов: степени 
оснащенности войск современным во-
оружением и средствами управления, 
качества подготовки военнослужащих, 
эффективности системы материально-
технического обеспечения и др. Однако 
для успешного выполнения какого-либо 
мероприятия необходимо определить 

основные проблемы, которые существуют и (или) мо-
гут возникнуть в процессе достижения поставленной 
цели. Также и в государственных расходах на оборо-
ну на сегодняшний день существуют свои проблемы.

Проблемы государственных расходов на оборону 
можно разделить на две основные группы: 1) про-
блемы формирования оборонного бюджета госу-
дарства; 2) проблемы при расходовании средств, 
выделенных на оборону.

Определяющим в первой группе проблем, во-
первых, является то, что при планировании расходов 
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Источник: составлено по данным www.vpk.ru

Рис. 2. Удельный вес бюджетных расходов на ВПК России

федерального бюджета необходимо, прежде всего, 
разработать понятийный аппарат, т.е. уточнить сами 
понятия «военный бюджет» и «оборонный бюджет» и 
какие именно расходы следует относить к этим поня-
тиям. Являются ли эти понятия одним и тем же или их 
следует разграничить. К сожалению, до сих пор спе-
циалисты не пришли к единому мнению.

В формализованном виде оборонный бюджет дол-
жен представлять классификацию расходов феде-
рального бюджета, по наиболее существенным 
признакам, принятую как военным ведомством, 
так и государственными плановыми и финансо-
выми институтами и отвечающую определенным 
международным требованиям.

К сожалению, до настоящего времени этот во-
прос на законодательном уровне не решен, что 
дает возможность нашим парламентариям в целях 
вполне оправданного лоббирования ими интере-
сов своих избирателей при принятии основного 
финансового плана государства – бюджета вести 
длительную полемику с правительством о военных 
(оборонных) расходах.

В начале и середине 90-х годов предпринималось 
несколько попыток разработать федеральный за-
кон о военных расходах, но положительных ре-
зультатов эта работа не принесла по многим при-
чинам, основной из которых явилась неготовность 
государства в лице ее главных финансово-эконо-
мических институтов (Минфина и Минэкономики 
России) всерьез заняться этим вопросом.

К тому же, по всей вероятности увлекшись работой 
по сокращению объемов оборонных (военных) рас-

ходов, эти институты не нашли 
времени разобраться с содержа-
нием оборонных (военных) рас-
ходов. Сыграли свою негативную 
роль и кадровые изменения, про-
исшедшие в оборонных департа-
ментах, в частности, сокращение 
должностей, которые были уком-
плектованы специалистами из 
числа военнослужащих.

Исходя из практики формиро-
вания федерального бюджета и 
особенностей бюджетной клас-
сификации в России возможны 
следующие варианты отнесения 
расходов к понятию «оборон-
ный бюджет»:

• первый вариант – расходы 
федерального бюджета по 
разделу «Национальная обо-
рона»;

• второй вариант – расходы 

федерального бюджета по разделу «Нацио-
нальная оборона» и расходы на содержание 
других войск, привлекаемых согласно действу-
ющему законодательству (Федеральный закон 
«Об обороне») к решению задач по обеспече-
нию оборонной безопасности государства;

• третий вариант – общие расходы государства, 
связанные с обеспечением деятельности всех 
органов государственного управления, а так-
же «силовых» министерств по соответствующим 
разделам классификации расходов бюджета 
(включая национальную оборону, националь-
ную безопасность и правоохранительную дея-
тельность).

В практике формирования федерального бюдже-
та использовались и другие подходы по отнесению 
расходов к «оборонным».

К оборонным расходам были отнесены расходы 
по разделам федерального бюджета на нацио-
нальную оборону, международную деятельность, 
социальную политику, средства отдельных целевых 
бюджетных фондов (Фонд развития таможенной 
системы, Фонд содействия военной реформе), а 
также в качестве дополнительного источника фи-
нансирования Вооруженных Сил часть средств 
налоговых доходов (из поступлений подоходного 
налога с физических лиц).

Примером негативной реакции на подобную 
«псевдомилитаризацию» бюджета является выска-
занные Международным валютным фондом опа-
сения в отношении намерений России использо-
вать полученные кредиты на военные нужды.
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Необходимо отметить, что было бы неправильным 
расходы других войск, привлекаемых согласно дей-
ствующему законодательству к решению задач по 
обороне государства, относить к оборонным рас-
ходам. Группирование расходов по их принадлеж-
ности к оборонному бюджету (к соответствующей 
структуре расходов федерального бюджета), не 
является бесспорным. Помимо Министерства обо-
роны имеются и другие федеральные органы испол-
нительной власти, например МВД, ФСБ, имеющие 
воинские формирования. Расходы других войск на 
обеспечение их основного (необоронного) предна-
значения не могут быть отнесены к «оборонным». 
Поэтому провести четкую грань между расходами на 
выполнение другими войсками «двойных» функций на 
практике чрезвычайно сложно.

Отсутствие определенности в данном вопросе от-
рицательно сказывается на решении актуальных 
проблем охраны и обороны государственной гра-
ницы, возрождения российского флота и других. 
Так, предложение финансировать расходы Воору-
женных Сил на охрану воздушной границы и подво-
дной среды не только по разделу «Национальная 
оборона», но и по разделу «Национальная без-
опасность и правоохранительная деятельность» 
на практике означает лишь перераспределение 
расходов федерального бюджета между соответ-
ствующими разделами классификации расходов.

На первый взгляд правомерность постановки тако-
го вопроса ясна. Однако очевидно и то, что охра-
на и оборона воздушных границ – это лишь часть 
основного функционального предназначения Во-
оруженных Сил. И если Вооруженные Силы финан-
сируются по разделу «Национальная оборона», то 
при определении объемов выделяемых для этого 
ассигнований должна учитываться и эта функция. 
И совершенно неоправданно делать попытки та-
ким образом перераспределить бюджет в пользу 
какого-то одного министерства (ведомства).

Таким образом, к понятию «оборонный бюджет» 
следует подходить с точки зрения классификации 
расходов федерального бюджета, т.е. классифи-
цировать расходы на оборону по их отношению к 
разделу «Национальная оборона».

Учитывая, что научно обоснованные и законо-
дательно закрепленные нормы финансирования 
военной организации отсутствуют, стала склады-
ваться определенная практика принятия решений 
Президентом и Правительством РФ о том, что 
доля расходов на национальную оборону должна 
составлять определенный процент от ВВП.

Однако в то же время принимались решения по 
обеспечению финансирования Министерства 
обороны РФ на минимальном уровне потребно-
стей на содержание Вооруженных Сил. Это сви-

детельствует не только о трудном финансовом 
положении страны, но и о слабой научно-методи-
ческой базе обоснования потребностей военной 
организации и оценки возможностей обществен-
ного производства по их удовлетворению (рис. 3).

Обострение в последние годы в российской прак-
тике проблем бюджетного планирования в связи 
с быстрыми изменениями конъюнктуры мирового 
рынка и мировых цен на энергоносители и дру-
гие сырьевые ресурсы, преобладающие в общем 
объеме экспорта, также в свою очередь негатив-
но влияет на формирование оборонной части 
федерального бюджета. С учетом этого и других 
обстоятельств ежегодно принимаемые законы о 
федеральном бюджете предусматривали форми-
рование финансового резерва в форме соответ-
ствующих фондов - сначала стабилизационного, 
а затем резервного фонда и фонда национально-
го благосостояния. Возможность использования 
резерва для финансирования расходов бюджета 
частично реализуется. В связи с этим вносятся из-
менения в ранее принятый закон о бюджете, что 
считается нормальной практикой бюджетного 
процесса. Однако все более отчетливо проявля-
ются и ее изъяны. Изменения в бюджете вызваны 
использованием бюджетных средств не на те цели, 
для достижения которых выделялись изначально. 
Это становится устойчивой тенденцией, обуслов-
ленной стремлением Минфина заработать на 
бюджетных депозитах в банках. В таком случае 
появляется стремление придержать бюджетные 
потоки, используя их как финансовый актив. Чем 
шире масштаб таких операций, тем ниже резуль-
тативность даже сравнительно точного бюджетно-
го планирования. Исполнение бюджета при этом 
осуществляется неритмично, бюджетное финанси-
рование в конце года становится фактором инфля-
ции. И все же прогнозирование и планирование 
необходимы, чтобы определить ресурсную базу 
предстоящих расходов бюджета и обоснованно 
изменять объем государственных заимствований, 
подготовка которых требует времени. Если эта 
проблема решается, практически всегда остается 
актуальной другая – обоснованность пропорций 
финансирования важнейших отраслей бюджет-
ной сферы: государственного управления, право-
охранительной системы, национальной обороны, 
экономики, науки, культуры, образования и других 
жизненно важных отраслей.

Анализ основных показателей федерального бюд-
жета определяет, что, как и прежде, при оценке 
перспективы изменения доходов и расходов бюд-
жетов используются три давно известных метода: 
экспертных оценок – оценка достигнутого уровня 
с поправкой на изменение ситуации; сценарный 
-разработка различных сценариев (в российской 
практике используются пессимистический и опти-
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Источник: составлено по данным www.vpk.ru

Рис. 3. Структура гособоронзаказа

Источник: составлено по данным www.vpk.ru

Рис. 4. Финансирование предприятий ОПК 

мистический сценарии) ознакомление с которыми 
не дает оснований для оптимизма; метод экстра-
поляции – перенесение факторов влияния из про-
шлого на текущую и будущую ситуацию с опреде-
ленной корректировкой (рис. 4).

Практика применения этих методов остается не-
совершенной, хотя наблюдается определенный 
прогресс, обусловленный использованием новых 
информационных технологий. Но далеко не всегда 
удается учесть императивы процесса воспроизвод-
ства интенсивного (инновационного) типа, действие 
многочисленных демографических, социальных, эко-
номических, внутренних и внешних факторов. Это 
посильно только органам, взаимодействующим с 
крупными исследовательскими структурами, в том 

числе в рамках РАН. Однако ни Ми-
нистерство финансов, ни Минэконом-
развития в этом деле с экономическими 
институтами РАН, как было в практике 
Госплана, непосредственно не взаимо-
действуют. Научные рекомендации ис-
ходят не оттуда.

Постановлением от 24 октября 2013 
года № 950 внесены изменения в фе-
деральную целевую программу «Раз-
витие гражданской морской техники» 
на 2009–2016 годы. Подписанным 
постановлением приводятся в соот-
ветствие с федеральным законом о 
федеральном бюджете объемы финан-
сирования мероприятий Программы в 
2011–2013 годах и производится сле-
дующая корректировка мероприятий: 
по направлению «научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы» (далее – НИОКР) – в части 
перераспределения объемов финан-
сирования между мероприятиями (по 
73 мероприятиям объем финансиро-
вания уменьшен, по 39 – увеличен), из-
менения наименований ряда меропри-
ятий, сроков их выполнения, а также 
полученных результатов. Увеличение 
объема финансирования мероприятий 
НИОКР связано главным образом с 
созданием научно-технического заде-
ла по морским объектам, создаваемым 
в интересах ОАО «Газпром», проекти-
рованием высокоскоростных грузопас-
сажирских судов и экранопланов, раз-
витием производственных технологий 
для судостроения Дальневосточного и 
Северо-Западного регионов, разви-
тием суперкомпьютерных технологий 
для проектирования сложных объектов 
морской техники, а также концепту-

альных проектов судов для добычи и переработки 
биоресурсов; по направлению «капитальные вло-
жения» – в части изменения форм собственности 
и наименований федеральных государственных 
унитарных предприятий – исполнителей программ-
ных мероприятий капитального строительства, 
перераспределения объемов финансирования и 
уточнения сроков исполнения ряда мероприятий, 
исключения части из них с перераспределением 
бюджетных средств на другие мероприятия; по 
направлению «прочие нужды» – в части перерас-
пределения финансирования между программ-
ными мероприятиями (с целью решения новых за-
дач по обеспечению условий закрепления прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, 
создаваемые в рамках выполнения НИОКР). При 
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этом объём финансирования Программы за счет 
средств федерального бюджета исходя из параме-
тров федеральных законов о федеральном бюдже-
те сократится на 3,8 млрд., рублей и составит 86,7 
млрд., рублей (рис. 5).

Основным пороком первого опыта бюджетной 
трехлетки остается нереалистичность прогнозных 
расчетов, усугубляемая мировым финансовым 
кризисом, что обычно преподносится как абсо-
лютно внешний фактор. Хотя известно, что этот 
пресловутый кризис в России имеет и глубокие вну-
тренние корни, связанные с бесконтрольностью 
центральных властей при формировании внешне-
го корпоративного долга и с деятельностью Цен-
трального банка, не сумевшего обеспечить нор-
мальное функционирование кредитно-банковской 
системы. Его международные резервы работали в 
основном на экономику зарубежья.

Так что в создании кризисной ситуации есть и своя 
вина. Она проявляется также в разработке легко-
весных прогнозов, несвоевременности принятия 
предупредительных мер, слепом следовании в тече-
ние целого десятилетия концепции дерегулирования.

Источник: составлено по данным www.vpk.ru

Рис. 5
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and guarantee the efficiency, competitiveness and sustainability of defense enterprises. In the new economic conditions, it became necessary 
to address the problems of financial security organizations, the military-industrial complex, the creation of an effective system to manage this 
process during the crisis and the need to find ways to stabilize the reproduction process in Russia. The conversion of potential military-economic 
opportunities in the real military power takes place on the basis of the functioning of the military economy that ensures the production and 
distribution of arms and military equipment. The war economy is responsible, on the one hand, the economic opportunities of the country, on 
the other – the nature and requirements of modern warfare. It is designed to ensure the maintenance of a constant high combat readiness of the 
armed forces and must be able to rapidly increase its power to the level required for the breakdown of military aggression. Problems of realization 
of military and economic potential are determined by the degree of use of the military and economic opportunities, as well as the effective use 
of financial resources.

Objectives: The aim of the article is to analyze the problems of the formation and execution of defense spending. Objectives of the article: 
identify design characteristics of the defense component of the federal budget during the crisis of Economic Development. 

methods: Methodological basis of this article are of economic and statistical methods of analysis.

Results: Given that the management of the defense industry will be converted, you must use the positive experience of the international 
economic order to ensure the sustainability of their financial security. However, in the interests of the state and society to establish an efficient 
funding of defense enterprises requires a special approach for the following reasons: an effective system of financing of defense enterprises need 
to ensure the economic security of the country; establish a mechanism of redistribution of financial resources through economic transformation 
strengthens state control over the targeted use of funds; necessary, new approaches to the assessment and decision-making to improve the 
financial sustainability of defense enterprises. From a stable financial situation of the company and the development of DIC depends on the 
economy as a whole. The study gives reason to believe that at the present time in Russia slowed down the pace of development of defense industry 
enterprises, has developed an unbalanced branch structure. In this regard, the study of problems related to the development of theoretical and 
practical tools for assessing the financial security of defense enterprises require special attention. The implementation of sound financial and 
economic policy, improving financial support to enterprises of the military-industrial complex of the state, identifying ways to improve the 
financial sustainability in transformation of the market economy is an objective necessity.

conclusions and Relevance: The practical significance of the work lies in the orientation of the provisions of the conclusions and 
recommendations of the work on the widespread use in improving the mechanism for defense and security, and the proposals contained in the 
article (to improve the planning and use of funds allocated from the state budget on defense) may be used by the legislative and executive bodies 
the Russian Federation, including the Ministry of Defence, in the current activity.
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ОсОбЕННОсТИ МИгРАЦИОННОй ПОлИТИкИ  
РОссИйскОй ФЕДЕРАЦИИ  

В услОВИЯХ глОбАлИЗАЦИИ кОНкуРЕНТНОй сРЕДы

аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена как многообразием и бессистемностью нормативно-правовой базы 
федерального и в первую очередь регионального уровня, которая регулирует различные стороны миграционной политики, так 
и отсутствием легально установленных понятий миграции, миграционного процесса и миграционной политики. Кроме того, в 
последнее время можно наблюдать рост мобильности трудовой силы в условиях глобализации, которая создает предпосылки 
для трудоустройства не только высококвалифицированных профессионалов в области финансов, страхования, банковского 
дела, коммуникаций, но и трудящихся-мигрантов, занятых в сфере сельского хозяйства, строительства, благоустройства тер-
ритории, общественного питания, гостиничного сервиса. В настоящее время государство заинтересовано в привлечении ино-
странной рабочей силы для обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития национальных 
регионов, но опасается негативного влияния миграции на социально-экономические процессы в РФ.

ключевые слова: Региональная миграционная политика, национальная безопасность, проблемы региональной миграционной по-
литики России на современном этапе и на перспективу.

Для ссылки: Катульский Е. Д. Особенности миграционной политики Российской Федерации в условиях глобализации конкурентной 
среды // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 50–59. DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.2.50.59

Евгений Данилович катульский 1 
 1 НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия», Москва, Российская Федерация 
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4

Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
E-mail: prepod@muh.ru

Поступила в редакцию: 20.03.2015  Одобрена: 27.04.2015

В основе эффективного миграционного управ-
ления должна находиться особая миграционная 
политика, направленная на превращение кон-
курентного потенциала региона в фактор его 
устойчивого развития, способного обеспечивать 
переход экономической системы на новый, более 
качественный уровень функционирования. Модер-
низация системы миграционного управления по-
зволит улучшить регуляторную политику устойчи-
вого развития регионов; определить направления 
оптимизации механизма распределения средств 
между государственными программами; оценить 
эффективность миграционного управления; иници-
ировать принятие государственных программ раз-
вития отдельных регионов.

К сожалению, приходится констатировать, что в 
современных условиях мировой экономической 
нестабильности, Россия отстала от развитых стран 
Запада не только в техническом плане, точных на-
уках, но и в теории и практике миграционной поли-
тики. С этих позиций исследование вопросов, свя-
занных с миграционной политикой государства, 
становится первоочередной задачей, решение 
которой позволит улучшить конкурентные пози-
ции регионов на национальном и международном 
уровнях. 

Миграционная активность населения во многих 
мировых регионах, и тем более на постсоветском 
пространстве, за последние два года усилилась 
более чем значительно и тому имеются объектив-
ные причины, среди которых социальная и эконо-
мическая причина играют ведущую роль. Наряду 
с усилением миграционной активности проявились 
и такие негативные тенденции как структурные 
диспропорции в качестве и количестве трудовых 
ресурсов, отток знаний, усиление криминогенных 
явлений. Поэтому объективно актуален вопрос 
обеспечения региональной миграционной без-
опасности в системе национальной безопасности 
страны.

Такая категория, как миграционная безопасность, 
сравнительно недавно появилась в научной литера-
туре. Теоретически обосновав необходимость соче-
тания и возможной корреляции понятий «миграция 
населения» и «безопасность», некоторые исследо-
ватели определяют объем понятия «миграционная 
безопасность» в широком и узком смыслах [3; 6].

Так, в широком смысле миграционная безопас-
ность включает в себя следующие аспекты: 

1) обеспечение защищенности мигрантов от раз-
личного рода угроз и опасностей;
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2) необходимость руководствоваться интересами 
мигрантов при осуществлении миграционной 
политики; 

3) неукоснительное соблюдение миграционного 
законодательства [9]. 

В узком смысле под миграционной безопасностью 
понимается обеспечение интересов принимаю-
щего государства при реализации миграционной 
политики (органами исполнительной региональ-
ной власти) посредством гарантирования не-
укоснительного соблюдения соответствующего 
законодательства. В данном случае также может 
использоваться понятие «миграционная безопас-
ность государства (региона)» или «миграционная 
безопасность Российской Федерации» [15].

Таким образом, феномен миграционной безопас-
ности, как на национальном, так и на региональ-
ном уровне, составляют три взаимодополняющих 
аспекта:

1) обеспечение защищенности мигрантов от раз-
личного рода угроз и опасностей; 

2) обеспечение интересов принимающих госу-
дарств при осуществлении миграционной по-
литики;

3) неукоснительное соблюдение миграционного 
законодательства. В миграционных процессах, 
происходящих в России на современном этапе, 
присутствуют две полярные основные компо-
ненты.

Первая компонента имеет позитивный характер 
и представляет собой важнейший источник ком-
пенсации естественной убыли населения России 
в трудоспособной возрастной группе. Потреб-
ности развития российской экономики (как в от-
раслевом, так и в региональном контексте), обе-
спечение которой национальными трудовыми 
ресурсами в настоящее время представляется 
нереальным, по крайней мере, в среднесрочной 
перспективе, диктуют необходимость привлечения 
иностранной рабочей силы нужного качества. Не 
последнюю роль играет также возможность ак-
тивного использования и миграционного рычага 
во внешнеполитических и внешнеэкономических 
интересах российских регионов, прежде всего на 
пространстве СНГ. 

Вторая – несет негативный потенциал, который 
при сочетании определенных условий может пре-
вратиться в источник серьезной угрозы националь-

ной безопасности государства. Речь идет о кри-
минальных, социальных, этноконфессиональных, 
социокультурных последствиях въезда и пребыва-
ния в стране внешних мигрантов [4]. 

Миграция населения обрела ранг такого социаль-
ного процесса, который оказывает ощутимое вли-
яние на экономику, социальную среду и культуру 
во множестве мировых регионов, аналогичная тен-
денция наблюдается в и российских регионах. Ми-
грационные процессы влекут за собой изменения 
в социальной и демографической структурах рос-
сийского общества. Они оказывают существенное 
влияние на общественное разделение и величину 
оплаты труда, а также на уровень социальной на-
пряженности в регионах с длительным и интенсив-
ным притоком и, напротив, оттоком людей. 

2013–2014 гг. был отмечен резким ростом обще-
ственного интереса к миграции и соответствен-
но взрывным увеличением числа инициируемых 
правовых актов в этой сфере. «Пусковым меха-
низмом», вызвавшим очередную волну интереса к 
миграции, стали «бирюлевские события», произо-
шедшие в октябре 2013 года, а еще чуть раньше 
– предвыборная кампания на пост мэра Москвы. 
В 2014 году были внесены изменения в Федераль-
ный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 1, согласно 
которому с 2015 года отменяются квоты на ино-
странную рабочую силу, при этом трудоустрой-
ство мигрантов осуществляется на основании спе-
циального патента. Это создает новые трудности 
в области управления миграционной политикой на 
федеральном и региональном уровнях. За 2014 
год численность населения России выросла при-
мерно на 400 тыс. человек, 93% прироста обеспе-
чила миграция (в том числе и за счет увеличения 
притока граждан Украины). Миграционный при-
рост за этот период составил около 245 тыс. чело-
век, фактически не изменившись по отношению к 
аналогичному периоду 2012 г. 2 

Отметим, что с 2011 г. в миграционный прирост Рос-
сии попадают не только зарегистрированные по 
месту жительства (как было с 1995 г., когда этот вид 
регистрации заменил действующую систему посто-
янной прописки), но и по месту пребывания на срок 
свыше 9 месяцев. Изменение методики отразилось 
на размере фиксируемых статистикой прибытий в 
России почти с самого начала 2011 г., а ближе к 
концу 2011 г. и, начиная с 2012 г., т.е. с определен-
ным временным лагом, оно сказалось и на дина-
мике выбытий из России: с этого периода выбытия 
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резко возросли, так как они стали регистриро-
ваться «автоматически» – по истечении срока, на-
пример, 9 месяцев при регистрации по месту пре-
бывания. В этом смысле 2013 и 2014 годы никак 
не изменили сложившуюся ранее общую картину 
миграции ни с точки зрения общей ее динамики, 
ни с позиции того, что теперь в фиксируемый ста-
тистикой миграционный прирост России попадает 
некоторая доля временной (трудовой) миграции. 

За 2013–2014 гг. в среднем около 35% миграци-
онного прироста России (т.е. чуть больше 100 тыс. 
человек) дали внешние мигранты, зарегистриро-
ванные в России по новому месту жительства. 

Остальные – на разные сроки временной реги-
страции, что означает, что раньше (минимально 
в этот прирост включаются зарегистрированные 
на 9 месяцев) или позже (5 лет) они автоматиче-
ски снимутся с миграционного учета. Кто-то из них 
затем возобновит свою регистрацию, иные – нет. 
Косвенно о значительной доле трудовой миграции 
в миграционном приросте можно также судить по 
страновому региональному вектору выбытий из 
России. В 2013 г. и в течение первых трех кварта-
лов 2014 г. из всех (автоматически) выбывших в за-
рубежные страны, ранее зарегистрированных по 
месту пребывания, 32% направились в Узбекистан, 
еще по 10% – в Киргизию и Таджикистан, 8% – на 
Украину. Таким образом, реальный миграционный 
прирост России, который можно было бы рассма-
тривать в традиционных координатах прираще-
ния численности населения страны, существенно 
ниже, чем отчетный. Другое дело, что есть еще 
значительное количество мигрантов, которые не 
видны статистике и находятся в стране неопреде-
ленно долгое время [8]. Распределение нетто-ми-
грации по срокам регистрации за 2013–2014 гг.,  
как и многие другие показатели, пока не рассчита-
ны Росстатом. 

Однако почти полное совпадение «базовых» цифр 
миграционного прироста и его структуры по видам 
миграционных потоков за 2013 г., а также с три 
квартала 2014 года в сравнении с аналогичным 
периодом соответственно 2012 и 2013 гг. позво-
ляет предположить стабильность такого распре-
деления [15]. Если в целом размеры нетто-мигра-
ции за 2014 год с регионами СНГ почти идентичны 
прошлогодним, то в обмене с отдельными стра-
нами наблюдаются определенные особенности, 
в частности, связанные с конъюнктурой притока 
мигрантов и беженцев с востока Украины в связи с 
происходящими там событиями. Но главные изме-
нения коснулись обмена с Белоруссией, размеры 

миграционного прироста населения из которой 
упали более чем в 3 раза. Причина – резкий рост 
выбытий при почти сохранившемся объеме прибы-
тий в Россию. 

Однако истинных объяснений у наблюдаемых 
«прыжков» обмена с Белоруссией нет. Двусторон-
ние миграционные связи России с Белоруссией 
были специфическими и в 1990-е годы. Тогда толь-
ко с ней, в отличие от всех других республик быв-
шего СССР, Россия имела ежегодно небольшую, 
но устойчивую нетто-убыль. 

В 2000-е годы знак миграционного обмена сме-
нился на положительный для России, но ряд фак-
торов (особые основания для миграции в рамках 
Союзного государства, сохранение особого по-
рядка «государственности» в республике вкупе 
с территориальной близостью к России и ее от-
дельным самым небогатым регионам европейской 
части страны) делают миграционный обмен с Бе-
лоруссией неустойчивым. Год от года в миграци-
онном приросте России нарастает удельный вес 
среднеазиатского регионального направления, в 
котором, безусловно, первенствует Узбекистан. 

Сегодня среднеазиатская составляющая дости-
гает почти 42%, а Узбекистана – 22%, тогда как 
еще 5 лет назад эти цифры были 33 и 15% соответ-
ственно. Именно здесь, в Средней Азии, находится 
эпицентр роста населения на всем постсоветском 
пространстве. Среднегодовые темпы прироста на-
селения в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении 
на протяжении последней четверти века составля-
ли до 3% и более 3. В силу этого они же обладают 
самой молодой рабочей силой на постсоветском 
пространстве, формирующей выходящие молодые 
миграционные потоки.

Миграционная активность в любой стране всег-
да концентрируется в молодых возрастах, в этом 
проявляется селективная функция миграции. В при-
бывающих в Россию миграционных потоках она 
усиливается благодаря отмеченной выше молодой 
страновой возрастной структуре населения Сред-
ней Азии, являющейся сейчас основным миграци-
онным донором России [10].

Для Российской Федерации важной особенностью 
состояния миграции является резкое изменение 
направления внутренних миграционных потоков, 
которые сложили определенный рисунок челове-
ческих течений, и которые привели к концентрации 
населения в южных областях и столичных регионах 
страны. Дело оказалось не только в том, что рос-
сийские регионы оказались не готовы своевремен-
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но разобраться с проблемами адаптации прибы-
вающих потоков людей, часто совершенно иной 
культуры, мало приспособленных к сосуществова-
нию с коренным населением, но и трудовая мигра-
ция стала оказывать давление на рабочие места, 
на условия труда местной рабочей силы [5; 19].

Масштабы временной трудовой миграции в России 
и ее ключевых регионах по-прежнему значительны 
и по-прежнему трудно оцениваемы. Как и раньше, 
эти трудности связаны с двумя составляющими: 
не вполне понятными размерами миграционных 
потоков, направляемых в страну, неопределенно 
большими объемами неформальной экономики и 
неформальной занятости в России. 

Рассмотрение динамики прибытия иностранных 
граждан в РФ в 2012–2014 гг. и динамики числа 
выданных разрешений на работу иностранным 
работникам в 2012–2014 гг. показывает, что за 12 
месяцев наблюдается тенденция увеличения числа 
иностранных граждан на территории российских 
регионов. 

При этом число выданных разрешений на работу 
снижается, так за 2013 г. число выданных разре-
шений на работу сократилось на 4,93%, несколь-
ко выше этот показатель в 2014 году. В настоящее 
время действует несколько каналов привлечения 
иностранных работников в Россию:

• по разрешению на работу (у юридических 
лиц) – для мигрантов из любых стран в рамках 
ежегодно принимаемой квоты на привлечение 
иностранных работников и вне квоты – пред-
ставителям отдельных профессий по ежегодно 
утверждаемому списку;

• по разрешению на работу высококвалифициро-
ванным специалистам (ВКС);

• по патенту (для занятости у физических лиц) – для 
мигрантов из стран СНГ;

• без разрешительных документов – для мигран-
тов из стран, входящих в Таможенный союз в 
рамках ЕврАзЭС (Казахстан) и Союзного госу-
дарства Белоруссия.

Разрешения на работу. За последние два года по-
требность в иностранной рабочей силе, к форми-
рованию которой все годы с начала вычисления 
этого параметра остается множество вопросов, и 
которая тем не менее является отправной точкой 
в определении размеров квот, составила порядка 
1,7–1,8 млн. человек. В целом столько же закла-
дывалось в правительственные документы в 2011 
и 2012 гг. (в суммарном исчислении для визовых и 
безвизовых иностранных работников). С экономи-
ческой точки зрения это постоянство означает, как 
минимум, отсутствие привязки к любым макроэко-
номическим параметрам развития страны, а так-
же слабую эластичность инструмента. Описанное 

выше ужесточение миграционной политики, про-
исходившее в 2013 г., способствовало семипро-
центному сокращению заявленной потребности 
в иностранных работниках на 2014 г. Наиболее 
заметной является линия на ежегодное снижение 
в выдаче разрешений на работу для неквалифици-
рованных работников. Это может означать либо 
существенное повышение производительности 
труда и уход экономики от массового использова-
ния неквалифицированного труда, либо завышен-
ные показатели по использованию такого труда 
ранее, либо возникшую востребованность такого 
труда у россиян.

На основании потребности в иностранной ра-
бочей силе выдаются квоты для получения раз-
решений на работу мигрантам из безвизового 
пространства стран СНГ и приглашений на въезд 
для мигрантов из визовых стран. В 2013 г. они со-
ставили 1 335 458 и 410 126 шт. соответственно, в 
2014 году показатели были несколько ниже (не бо-
лее чем на 1–1,5%), на 2015 год квоты не форми-
ровались в связи с изменениями нормативно-за-
конодательного регулирования. С самого начала 
введения (с 2007 г.) механизм квот вызывает много 
критики, тем не менее, лоббируемый Минтрудом, 
он остается главным действующим игроком на 
поле работы иностранцев у юридических лиц. 

В отдельные годы квоты по многу раз выбирались 
уже к апрелю-маю и затем проходили многоступен-
чатую процедуру увеличения. Однако с введением 
патентов такая необходимость стала существенно 
меньшей. Законопослушные мигранты стали избе-
гать ситуации, при которой им невозможно полу-
чить разрешение на работу из-за исчерпанности 
квоты (и соответственно невозможно легализовать 
свою трудовую деятельность), покупая патент – ли-
цензию на работу в частных домохозяйствах (няни, 
домработники, дворники, садовники и т.п. – всего 
представители 37 профессий). 

Сравнительный анализ данных за последние годы 
показывает сложившийся тренд на перераспреде-
ление значимости каналов трудовой миграции. В 
2014 г. число получивших разрешение на работу 
ощутимо снизилось – на 10 п.п. по отношению к 
2013 г., – и численность мигрантов, работающих 
по патенту, впервые превысила число работаю-
щих по разрешениям на работу. Патент же – как 
способ одновременно легализоваться и избежать 
коррупционноемкого механизма получения раз-
решения на работу – используется все активнее. 
При этом, по данным социологического опроса, 
проведенного в 2011 г. Левада-Центром для НИУ 
ВШЭ, 61,5% мигрантов с патентами не имеют ни-
какого опыта работы у физических лиц [15].

Категория «высококвалифицированных специали-
стов» стала выделяться с июля 2010 г., до этого 
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существовала только категория «квалифициро-
ванных специалистов». Стоимость патента состав-
ляет 1000 руб. Ежемесячное или ежеквартальное 
внесение 1000 руб. на счет налоговой службы 
продлевает действие патента, подтверждением 
годности патента является квитанция об оплате, 
подтверждения трудовой деятельности с работо-
дателем – физическим лицом не требуется. По-
следнее, возможно, является важным привлека-
тельным моментом для мигрантов из безвизовых 
стран СНГ. Ведь в случае, если они в первый раз 
трудоустраиваются у юридических лиц, то для 
получения разрешения на работу они обязаны 
предоставить контракт с работодателем (при этом 
сделать все это необходимо в срок до 90 дней с 
момента въезда на территорию России). 

Еще более привлекательным в получении патента 
взамен разрешения на работу является ненуж-
ность общения с миграционной и прочими служ-
бами, возможность избежать коррупционных плат 
и схем. Получила распространение в последние 
годы схема, при которой, выдавая себя за реаль-
ных работодателей, фирмы-посредники участвуют 
в заявочной кампании для формирования квот на 
следующий год, а впоследствии перепродают вы-
деленные квоты тем, кто действительно нуждается 
в работниках, получая за каждое разрешение на 
работу до 25 тыс. руб. 

По статистике 2013 г., 47% патентов было куплено 
гражданами Узбекистана, 22% – Таджикистана, 
около 9% – Киргизии, по 5% пришлось на граждан 
Азербайджана и Украины, 4% – на граждан Мол-
давии. Расчетное среднемесячное число работа-
ющих по патентам в 2013 г. составило 355,2 тыс. 
человек, треть из них сконцентрирована в Москов-
ской области 4. 

В каждом из всех остальных регионов, включая 
Москву, аккумулируется не более 5% работающих 
по патентам. Санкт-Петербург, даже совместно с 
Ленинградской областью, по этому показателю не 
входит в первую десятку регионов. Работающих 
по патентам много в Тульской, Новосибирской, 
Ростовской, Иркутской областях, в Татарстане, 
Красноярском и Краснодарском краях. За исклю-
чением Тульской области, столицы всех перечис-
ленных регионов являются крупнейшими россий-
скими городами и имеют широкие рынка труда и 
относительно высокий платежеспособный спрос. 
В этом смысле региональное распределение раз-

решений на работу – как инструмента, ориенти-
рованного в большей степени на крупный бизнес, 
– показывает крен в пользу промышленных регио-
нов: кроме столиц и регионов, возглавляемых ими, 
а также Краснодарского края («Олимпстрой»), вы-
соким удельным весом разрешений на работу (от 
общероссийского показателя) отличаются такие 
регионы, как ХМАО, ЯНАО, Свердловская и Ка-
лужская области, Приморский край [12].

Вне квоты по так называемому списку профессий 
Министерства труда и социальной защиты в каче-
стве квалифицированных специалистов в 2014 г. 
в Россию прибыло около 113 тыс. человек (за 11 
месяцев 2014 г.). Сам список насчитывал 59 про-
фессий (должностей), он расширился на 18 пози-
ций по отношению к 2013 г. Он создан, по сути, 
для представителей трех групп: театрально-ху-
дожественных работников (21 позиция в списке), 
управленцев (директоры департаментов, заводов, 
представительств и т.п. – всего 20), инженерно-тех-
нических кадров (18). С усиленным привлечением 
последних, по-видимому, связан резкий рост числа 
иностранцев, задействованных по этому каналу 
миграции (в 2,5 раза по отношению к 2013 г.) 5.

Многочисленные попытки сформулировать госу-
дарственную концепцию миграционной политики 
России и ее регионов свелись в конечном счете 
к тому, что 18 июля 2012 года Президентом Рос-
сийской Федерации была утверждена Концепция 
государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года в каче-
стве официальной стратегии государственной по-
литики в миграционной сфере 6. 

Она представляет собой систему взглядов на со-
держание, принципы и основные направления 
деятельности Российской Федерации в сфере 
миграции, определяются цели, принципы, задачи, 
основные направления и механизмы реализации 
государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации. 

Утвержденная программа разработана в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации во 
взаимосвязи с Концепцией государственной на-
циональной политики Российской Федерации. 
Разработка настоящей Концепции осуществлена 

 4 Сведения о миграционной ситуации в России за 2011–2013 гг. // Федеральная миграционная служба [электронный ресурс] режим 
доступа http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/81106/ свободный

 5 Там же. 

 6 «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена Президентом 
России 13.06.2012)

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 50–59
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с учетом отечественного и международного опыта 
в сфере управления миграционными процессами и 
обусловлена необходимостью обозначения стра-
тегических ориентиров миграционной политики во 
взаимосвязи с ожидаемыми перспективами эко-
номического, социального и демографического 
развития Российской Федерации, внешней поли-
тики Российской Федерации и интеграционными 
процессами на территориях государств-участни-
ков Содружества Независимых Государств, Та-
моженного союза и Единого экономического про-
странства, а также с общемировыми тенденциями 
глобализации. Реализация настоящей Концепции 
должна способствовать разрешению проблем, 
препятствующих эффективному регулированию 
миграции и снижению социокультурных, экономи-
ческих и политических рисков, связанных с прито-
ком мигрантов.

При реализации различного рода политик на госу-
дарственном или региональном уровне оптималь-
но использовать программный или программно-
целевой подход [1]. В этом смысле показателен 
опыт Польши. В этой стране используется про-
граммный принцип в управлении развитием на-
циональных регионов. В частности, долгосрочный 
план развития Польши, который был реализован 
относительно недавно (в 2004–2006 годах), на 
базе пяти отраслевых оперативных Программ, а 
также комплексной региональной оперативной 
программы. Это позволило наиболее эффектив-
ным образом разрешить многие внутренние про-
тиворечия развития, а также создать потенциал 
для решения проблематики внутренней и внешней 
миграции в польских регионах [2]. 

Миграционные процессы играют значимую роль 
в социально-экономическом и демографическом 
развитии регионов Российской Федерации. За по-
следние два десятилетия миграционный прирост в 
значительной степени компенсировал более по-
ловины естественной убыли населения. 

Согласно расчету Федеральной службы государ-
ственной статистики о перспективной численности 
населения до 2030 года (высокий и средний вари-
анты), учитывающему результаты Всероссийской 
переписи населения и динамику демографических 
процессов последних лет, численность населения 
страны на начало 2025 года составит 142,8–145,6 
млн. человек 7. 

Переселение мигрантов на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию становится 

одним из источников увеличения численности на-
селения страны в целом и ее регионов, а привле-
чение иностранных работников по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам 
в соответствии с потребностями российской эко-
номики является необходимостью для ее дальней-
шего поступательного развития [18]. Опыт стран, 
проводящих активную миграционную политику, 
показывает, что миграционные процессы уско-
ряют социально-экономическое развитие и обе-
спечивают рост благосостояния населения. Для 
реализации положительного потенциала, зало-
женного в миграционных процессах, вся система 
управления ими в Российской Федерации, в том 
числе и на уровне ее регионов, должна быть мо-
дернизирована [1; 17].

Основной целью как государственной, так и ре-
гиональной миграционной политики является со-
действие устойчивому росту экономики и сба-
лансированному социальному развитию страны, 
соблюдение интересов национальной безопасно-
сти и профилактика международного терроризма 
посредством регулирования миграционных процес-
сов. В сфере экономической миграции необходимо 
обеспечить постоянную иммиграцию, эффективное 
регулирование временных трудовых перемещений 
и борьбу с нелегальной миграцией [7].

В настоящее время принимаются активные дей-
ствия по упорядочению миграционных процессов, 
стабилизации миграционной ситуации. Ведется 
соответствующая законопроектная работа, осу-
ществлено реформирование Федеральной ми-
грационной службы Российской Федерации и ее 
региональных подразделений. Несмотря на пред-
принимаемые меры, четко выраженная государ-
ственная миграционная политика до настоящего 
времени отсутствует. Вместе с тем еще существу-
ют правовые проблемы реализации миграцион-
ной политики. Одна из них – это не совсем полная 
разработанность законодательства в области 
миграционного режима в Российской Федерации. 
Нормативно-правовая база, регулирующая ми-
грационные процессы на сегодняшний день, пред-
ставляет собой разрозненные нормативно-право-
вые документы.

Отсутствуют четкие разграничения полномочий 
федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Фе-
дерации в области регулирования миграционных 
процессов. 

 7 Население. Демография // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
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До недавнего времени по причине отсутствия ме-
ханизмов, регулирующих пограничный режим на 
федеральном уровне, местные органы власти при-
граничных районов со своей стороны предприни-
мали самостоятельные действия по усилению по-
граничного режима на государственной границе и 
борьбе с нелегальной миграцией путем принятия 
соответствующих законодательных актов. 

Упорядочиваются проблемы взаимодействия 
между федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам противодействия нелегальной 
миграции. Реализация правовой миграционной 
политики невозможна вне административной по-
литики государства. Административная реформа 
в правовом аспекте – это изменение российского 
административного законодательства и как след-
ствие – самого административного права, систе-
мы административно-правового регулирования. 

Как одна из важнейших составляющих админи-
стративно-правовой политики, административ-
но-правовая миграционная политика государ-
ства также находится в стадии реформирования. 
Поскольку эта политика проводится с помощью 
правовых средств, то крайне важно всячески со-
вершенствовать эти средства, повышать их эффек-
тивность, надежность, четкость и безотказность 
функционирования. Это касается, прежде всего, 
законов, указов и правительственных постановле-
ний, других нормативных актов (в том числе реги-
онального значения), механизма правового регу-
лирования, правоприменительной деятельности, 
судебной практики, прав и обязанностей граждан, 
юридической ответственности, правовой культуры 
– всех элементов, составных частей и институтов, 
образующих российскую правовую систему [11]. 

Важной составляющей административно-правовой 
миграционной политики является ее информационное 
обеспечение, в котором значительную роль играют 
информационные ресурсы органов государственной 
власти и средства массовой информации. Информа-
ционные щиты, плакаты и другие информационные 
источники органов государственной власти призваны 
информировать граждан РФ, иностранных граждан и 
лиц без гражданства об изменениях в отечественном 
законодательстве [16]. Однако в пунктах пропуска че-
рез русско-украинскую границу, где размещение этих 
информационных источников наиболее актуально, 
информация об изменениях в режиме пребывания на 
территории РФ иностранных граждан и лиц без граж-
данства надлежащим образом не представлена.

СМИ отводится функция информирования населе-
ния о ходе реализации административно-право-
вой миграционной политики, об изменениях пра-
вового статуса граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, формирования объектив-
ного общественного мнения о деятельности госу-

дарственных органов в указанном направлении, 
устойчивой законопослушной мотивации населе-
ния в сфере миграции. Однако руководители орга-
нов внутренних дел и федеральной миграционной 
службы еще не проявляют должной активности в 
работе по взаимодействию со средствами массо-
вой информации, слабо используют их возможно-
сти проведения в жизнь административно-право-
вой миграционной политики государства. 

На сегодняшний день СМИ недостаточно освеща-
ют ход реализации нового миграционного законо-
дательства, ограничиваясь обсуждением вопро-
сов общих миграции [13]. Продолжается активная 
законопроектная работа по проблеме совер-
шенствования управления миграционными про-
цессами. В связи с этим назрел вопрос о сведении 
воедино, то есть кодификации, десятков миграци-
онных законов и более сотни иных нормативных 
правовых актов, прямо или косвенно регулирую-
щих миграционные отношения. Актуальность ко-
дификации отечественного миграционного зако-
нодательства обсуждается в научных кругах и на 
правительственном уровне.

В последнее время существенно повысилась роль 
административно-правового противодействия пра-
вонарушениям в сфере обеспечения режима пре-
бывания на территории РФ иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Россия сегодня нуждается не 
просто в миграционной политике, а в четко сформу-
лированной административно-правовой миграци-
онной политике, охватывающей всю административ-
но-правовую систему регулирования миграционных 
процессов [14]. Административно-правовая ми-
грационная политика подразумевает основанное 
на системном подходе обеспечение слаженного 
действия правотворческих и правоприменительных 
органов, выработку доктрины демографического 
развития, подготовку кадров юристов высшей ква-
лификации для работы с мигрантами, а также ак-
тивную информационную составляющую. Научно 
выверенная, жизненная административно-правовая 
миграционная политика должна обладать не только 
тактикой, но и стратегией, то есть осуществлять стра-
тегические цели и тактические задачи. Основным 
средством реализации административной миграци-
онной политики на уровне органов исполнительной 
власти, в частности, органов миграционной службы и 
органов внутренних дел, является административная 
деятельность как самостоятельная составная часть 
правоохранительной деятельности [14; 20].

Таким образом, подводя итоги данной статьи необ-
ходимо отметить, что миграционная безопасность 
национального и, в первую очередь, регионально-
го уровня – это не только социально-экономиче-
ское явление, требующее постоянного междисци-
плинарного изучения, это и деятельность органов 
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власти по обеспечению миграционного порядка 
от федерального к региональному, областному и 
городскому уровней и в обратном порядке.

Решение стратегических и тактических задач обе-
спечения миграционной безопасности в стране 
означает, в том числе, и рост уровня националь-
ной безопасности. Поэтому совершенствование 
национального законодательства и одновремен-
ной оптимизации региональных нормативно-за-
конодательных актов с целью достижения аутен-
тичности регулирования миграционных вопросов, 
международная работа в области оптимизации 
миграционных потоков есть одно из главных на-
правлений в реализуемой в настоящее время 
стратегии национальной безопасности.
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УДК 62.51
JEL: O14, О21, О32, О33

сОВРЕМЕННыЕ МЕРы ПО МИНИМИЗАЦИИ  
лОжНыХ сРАбАТыВАНИй ОбОРуДОВАНИЯ  

АВТОМАТИчЕскОй ПОжАРНОй сИгНАлИЗАЦИИ В кОРЕЕ

аннотация. В настоящем исследовании в целях минимизации ложных срабатываний оборудования автоматической пожарной 
сигнализации в результате проведения опроса среди управляющих зданиями и частотного анализа определяются причины 
ошибок и предлагаются меры по минимизации ложных срабатываний. Основными причинами ложных срабатываний являют-
ся брак в пожарных датчиках, синхронизация с автоматическими системами обнаружения пожара, недостаточность навыков 
ответственных за пожарную безопасность, старение автоматических пожарных извещателей и т.п. В качестве мер по мини-
мизации ложных срабатываний предлагаются, во-первых, ужесточение нормативов утверждения моделей пожарных датчиков, 
во-вторых, синхронизация с системами пожаротушения по методу перекрестного замыкания или реализация оборудования ав-
томатической пожарной сигнализации, синхронизированного с домашней сетью, в-третьих, ужесточение квалификационных 
экзаменов для ответственных за пожарную безопасность, в-четвертых, определение сроков использования автоматических 
пожарных извещателей.

ключевые слова: автоматическое устройство по оповещению при пожаре; устройство автоматического определения; метод 
перекрестного замыкания ; домашняя сеть; ответственный за пожарную безопасность.
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В целях минимизации ложных срабатываний обору-
дования автоматической пожарной сигнализации в 
настоящем исследовании в результате проведения с 
10.12 по 30.12 2014 г. опроса среди 400 управляю-
щих зданиями в Корее (200 человек в городах специ-
ального назначения и мегаполисах и 200 человек в 
различных провинциях) и частотного анализа опре-
деляются причины ошибок и предлагаются меры по 
минимизации ложных срабатываний.

1. Анализ опроса среди ответственных лиц от-
носительно оборудования автоматической по-
жарной сигнализации

Таблица 1

Результаты опроса

Продолжение таблицы 1
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Окончание таблицы 1

2. Меры по минимизации ложных срабатываний 
оборудования автоматической пожарной сиг-
нализации

Согласно опросу среди управляющих зданиями с 
установленным оборудованием автоматической 
пожарной сигнализации, причины его ложных сра-
батываний и меры по их минимизации состоят в 
следующем.

Таблица 2

Причины ложных срабатываний и меры  
по их минимизации для оборудования автоматической пожарной 

сигнализации

Причины ложных 
срабатываний Меры по минимизации

Брак пожарных датчиков Ужесточение нормативов утвержде-
ния моделей пожарных датчиков

Синхронизация с авто-
матическими системами 
обнаружения пожара

Синхронизация с системой пожаротуше-
ния по методу перекрестного замыкания

Реализация оборудования автоматиче-
ской пожарной сигнализации, синхро-
низированного с домашней сетью

Недостаточность навыков 
ответственных за по-
жарную безопасность

Ужесточение квалификацион-
ных экзаменов для ответственных 
за пожарную безопасность

Старение автоматических 
пожарных извещателей

Определение сроков использования 
автоматических пожарных извещателей

Источник: Обобщение на основе опроса, прове-
денного среди управляющих зданиями.

2.1. Ужесточение нормативов утверждения моде-
лей пожарных датчиков

Несмотря на то, что при срабатывании оборудо-
вания автоматической пожарной сигнализации 
необходимо немедленно принимать меры по по-
жаротушению, оповещению и эвакуации, ответы, 
согласно которым следует сначала проверить, 
действительно ли есть пожар, составили 78%, от-
веты, что ложное срабатывание вызвано тем, что 
их кто-то трогал, составили 22%, и ответы о том, 
как бы успокоить испуганных людей, составили 
51%. Представляется, что такого рода явления 
возникают из-за увеличения удельного веса лож-
ных срабатываний автоматических пожарных из-

вещателей вследствие брака в датчиках, получа-
ющих сигналы о пожаре [1–3]. В качестве меры по 
исправлению этого необходима подготовка пред-
ложений по ужесточению нормативов утверж-
дения моделей датчиков, повышению качества 
пожарных датчиков и тем самым по уменьшению 
удельного веса ложных срабатываний.

2.2. Синхронизация с системой пожаротушения по 
методу перекрестного замыкания

Количество ложных срабатываний, обусловленных 
пожарными датчиками, можно сократить путем 
усовершенствования прежних систем оборудо-
вания автоматической пожарной сигнализации, 
синхронизированных с автоматическими система-
ми обнаружения пожара. Необходимо сократить 
количество ложных срабатываний, обусловленных 
пожарными датчиками, заменив синхронизацию 

автоматической системы обнаруже-
ния пожара, которая срабатывает 
при срабатывании только 1-го дат-
чика, на модель, посылающую на ав-
томатический пожарный извещатель 
сигнал о пожаре при срабатывании 
контуров двух или более датчиков 
путем выполненной по методу пере-
крестного замыкания синхронизации 
контуров датчиков со спринклерны-
ми системами упреждающего дей-
ствия, газовыми системами пожаро-
тушения и прочим оборудованием 
пожаротушения [4].

2.3. Реализация оборудования авто-
матической пожарной сигнализации, 
синхронизированного с домашней 
сетью

Большинство (32%) составили мнения, 
согласно которым в целях предотвра-
щения ложных срабатываний авто-
матических пожарных извещателей 
необходимо усовершенствовать ха-

рактеристики оборудования пожаротушения. Мож-
но сказать, что трудно обеспечить достоверность 
факта пожара, поскольку прежнее оборудование 
автоматической пожарной сигнализации срабаты-
вает, получая сигналы от автоматической системы 
обнаружения пожара [5]. В связи с тем, что и в опро-
се 18% ответили, что контроль и управление этих 
систем необходимо обеспечить путем их включения 
в домашние сети, необходимо обеспечить возмож-
ность точных выводов о действительном факте по-
жара путем синхронизации прежних автоматических 
систем обнаружения пожара, получающих сигналы 
о пожаре от термодатчиков или датчиков дыма, с та-
кими системами безопасности, как видеокамеры, с 
помощью передачи изображения из зон, где сраба-
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тывают пожарные датчики, ответственным лицам и в 
ситуационные центры пожарных частей [6].

2.4. Ужесточение квалификационных экзаменов 
для ответственных за пожарную безопасность

Среди ответов на вопрос о способах принятия мер 
при проверке ложных срабатываний автоматиче-
ских пожарных извещателей большинство составили 
ответы о выполнении самопроверки и восстановле-
ния (64%), а ответы о необходимости принятия мер 
путем обращения на предприятия по эксплуатации 
противопожарного оборудования составили 24%, 
однако представляется, что при недостаточности 
навыков в уяснении основных причин ложных сра-
батываний и в принятии соответствующих мер под 
самопроверкой здесь подразумевается простое 
отключение источника питания автоматического по-
жарного извещателя [7]. Работой с автоматически-
ми пожарными извещателями должны заниматься от-
ветственные за пожарную безопасность, а согласно 
ст. 20 корейского Закона об установке, содержании 
и управлении безопасностью противопожарного 
оборудования ответственный за пожарную без-
опасность обязан осуществлять обучение конструк-
циям и эксплуатации систем быстрого реагирования, 
работу по содержанию и эксплуатации эвакуацион-
ных сооружений, пожарных перегородок и пожарно-
профилактической системы, однако считается, что 
их навыки выполнения данных работ находятся на 
низком уровне [8]. По результатам опроса большин-
ство (24%) составили мнения о необходимости про-
фессионального обучения ответственных лиц про-
филактике ложных срабатываний автоматических 
пожарных извещателей. Поэтому необходимо укре-
пить прежнее основанное на теории обучение от-
ветственных за пожарную безопасность, принимать 
решения о квалификационном соответствии на ос-
нове письменных экзаменов, осуществлять основан-
ное на практике обучение по таким проблемам, как 
недостатки в дисциплинах по оповещению и эвакуа-
ции при пожаре, вносить изменения в теоретические 
и практические методики определения нормативов 
квалификационного соответствия, а в отношении из-
учаемых дисциплин – в предметы по оповещению и 
эвакуации при пожаре [9].

2.5. Определение сроков использования автома-
тических пожарных извещателей

Большинство ответов (45%) составили мнения о 
том, что главная причина ложных срабатываний 
автоматических пожарных извещателей состоит 
в том, что это происходит из-за их старения. Во 
многих случаях, если только здание не является 
вновь построенным, автоматические пожарные 
извещатели действующих систем, будучи один раз 
установлены, сохраняются на протяжении всего 
периода вплоть до демонтажа установленной в 

здании противопожарной системы, так что, не-
смотря на необходимость замены автоматических 
противопожарных извещателей, они требуют не-
малых расходов и считаются ненужным оборудо-
ванием, так что в некоторых случаях от их замены 
уклоняются [10]. Поэтому необходимо определить 
способные служить в качестве нормативов сроки 
использования автоматических пожарных извеща-
телей и сделать регулярную замену устаревших 
автоматических пожарных извещателей обяза-
тельной по закону.

Настоящее исследование в качестве мер по ми-
нимизации ложных срабатываний оборудования 
автоматической пожарной сигнализации предла-
гает, во-первых, ужесточение нормативов утверж-
дения моделей пожарных датчиков в целях повы-
шения их качества, во-вторых, совершенствование 
типа синхронизации прежних автоматических си-
стем обнаружения пожара как синхронизацию с 
системой пожаротушения по методу перекрест-
ного замыкания или реализацию оборудования 
автоматической пожарной сигнализации, син-
хронизированного с домашней сетью, в-третьих, 
практическое обучение, совершенствование ме-
тодов определения соответствия квалификации и 
прочие меры по ужесточению квалификационных 
экзаменов для ответственных за пожарную без-
опасность, в-четвертых, определение сроков ис-
пользования автоматических пожарных извеща-
телей в целях замены устаревшего оборудования.
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Необходимость совершенствования нормативно-
правовых условияй деятельности муниципальных 
образований обусловлена целым рядом причин. 
Начнем с того, что в положения действующе-
го Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) за период с 2000 г. вносились 
многочисленные изменения. Так, было принято 
109 федеральных законов, вносящих изменения 
или приостанавливающих действие отдельных 
положений Кодекса. Процесс разработки и вне-
сения многочисленных изменений объясняется 
меняющимися требованиями к правоотношениям 
хозяйствующих субъектов в условиях проводимой 
в России бюджетной реформы. Необходимость 
корректировки положений Кодекса вызваны про-
цессом модернизации организационно-экономи-
ческих отношений хозяйствующих субъектов на 
всех стадиях бюджета: планирования, исполнения 
и формирования отчетности.

С другой стороны, в основу процесса совершен-
ствования поставлена задача оптимизации в сфе-
ре бюджетных отношений, успешное выполнение 
которой возможно обеспечить только при наличии 
стабильного, системного и удобного для исполь-
зования нормативно-правового акта, положения 
которого полностью отвечают современным тре-
бованиям и способствуют развитию финансовых 
отношений на всех уровнях бюджетной системы и, 
в том числе, обеспечивают финансовую устойчи-
вость муниципальных образований. 

Важнейшим условием достижения финансовой 
устойчивости муниципальных образований явлет-
ся экономически обоснованное распределение 
налоговых доходов между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации. Однако, данный 
тезис идет в разрез с действительностью, которая 
свидетельствует о том, что в настоящее время рас-
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пределение налоговых доходов в соответствии с 
действующими классификационными признаками 
имеют недостаточно четкое теоретическое обо-
снование. 

Описание правовых основ бюджета и бюджетного 
процесса должно быть изложено в такой форме, 
которая позволяет решить задачи государствен-
ной политики в области экономики и финансов:  
необходимо описать бюджетный процесс и ре-
ализовать комплексно отдельные новации; обе-
спечить большую стабильность норм бюджетного 
законодательства; провести масштабную работу 
по модернизации имеющейся нормативно-право-
вой базы в направлении технического уточнения 
норм, в том числе в части исключения утративших 
актуальность положений, пересмотра и уточнения 
положений в отношении структурных элементов и 
их взаимосвязей в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к основополага-
ющим нормативно-правовым актам. 

Для совершенствования взаимосвязей на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровне 
необходимо более глубоко и детально прорабо-
тать положения о сбалансированности бюджетов 
в отношении определения и классификации источ-
ников финансирования, заимствований, эмиссии 
и обращения ценных бумаг, управления государ-
ственным и муниципальным долгом и др. 

Требуют нового подхода и законодательного за-
крепления взаимоотношения участников и не-
участников бюджетного процесса. Появились 
квази-участники бюджетного процесса, которые 
обладают отдельными бюджетными правами и 
обязанностями, они активно задействованы в 
функционировании системы государственного и 
муниципального управления, но при этом к участ-
никам бюджетного процесса не относятся. Со-
храняющийся подход, при котором положения 
нормативных актов распространяются только на 
участников бюджетного процесса, не позволяют 
осуществлять объективно регулирование взаи-
мосвязей хозяйствующих субъектов с участниками 
бюджетного процесса. Все это не позволяет эф-
фективно устанавливать порядок организации и 
осуществления бюджетного процесса органами 
представительной власти муниципальных образо-
ваний, сдерживает развитие межбюджетных отно-
шений, отрицательно сказывается на формирова-
нии доходов и финансовой устойчивости бюджета. 

Одним из основных законодательных актов, ре-
гулирующих межбюджетные отношения являет-
ся принятый 1.01.2005 г. Федеральный закон  
№ 120-ФЗ от 20.08.2004 г. «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части регулирования межбюджетных отношений», 
в котором понятие регулирующих налоговых дохо-
дов было полностью упразднено. В то же время, 
в результате изменения критериев оценки «до-
тационности» регионов и муниципалитетов из ст. 
47 БК РФ, было исключено понятие «собственные 
доходы» и внесены изменения, характеризующие 
собственные налоговые доходы бюджетов как на-
логовые доходы, зачисляемые в бюджеты в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством о налогах и 
сборах.

Таким образом, на основе действующих законо-
дательных нормативно-правовых актов налоговые 
доходы, закрепленные за тем или иным уровнем 
бюджетной системы, на постоянной или кратко-
временной основах, являются собственными нало-
говыми доходами бюджетов. 

В итоге, наполнение местных бюджетов происхо-
дит в основном за счет формально собственных, 
а на деле, федеральных и региональных налогов, 
и как следствие практически отсутствует возмож-
ность влияния местных органов власти на различ-
ные элементы этих налогов. 

Как видится, в сложившихся условиях кроются ри-
ски, которые возможно минимизировать в резуль-
тате внесения изменений в действующее законо-
дательство. Ограниченность влияния на процесс 
формирования налоговой базы органов местного 
самоуправления (далее ОМСУ), выражающаяся в 
невозможности установления различных элемен-
тов налогообложения или их корректировки, ведет 
к снижению заинтересованности муниципальных 
органов в развитии налоговой базы муниципаль-
ных образований. 

В процессе изучения данной проблемы, были 
сформулированы ряд тезисов, составляющих тео-
ретическую основу финансовой устойчивости му-
ниципальных образований. 

На наш взгляд, закрепление тех или иных налогов 
за уровнями бюджетной системы Российской Фе-
дерации следует осуществлять с учетом возмож-
ности бюджета соответствующего уровня и в том 
числе муниципального бюджета не только плани-
рования поступлений налоговых доходов, но и осу-
ществления управления элементами этих налогов. 
Таким образом, предлагется классифицировать 
налоговые доходы по следующим признакам: 

1. Доходы, элементами которых, соответствую-
щие органы власти имеют право управлять. 
Они закрепляются за соответствующим бюд-
жетным уровнем на постоянной основе. 
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Говоря о муниципальных образованиях, к ним от-
носятся все местные налоги и единый налог на 
вмененный доход (далее ЕНВД). ОМСУ имеют воз-
можность не только самостоятельно планировать 
и использовать доходы от данных налогов, но и 
управлять их отдельными элементами.

2. Доходы, элементами которых, соответствую-
щие органы власти не имеют право управлять. 
Они также закрепляются за соответствующим 
бюджетным уровнем на постоянной основе.

К ним в системе местного самоуправления следу-
ет отнести налог на доходы физических лиц (далее 
НДФЛ), единый сельскохозяйственный налог (далее 
ЕСХН), государственную пошлину. Муниципалитеты 
имеют возможность планировать на перспективу по-
ступления от данных налогов в собственные бюдже-
ты и направления их расходования.

3. Доходы, подлежащие зачислению в бюджеты 
на временной основе. 

В системе местного самоуправления к ним отно-
сятся следующие: налоговые доходы от федераль-
ных и региональных налогов; доходы от налогов, 
взимаемых в связи с применением специальных на-
логовых режимов (далее СНР) налогообложения, 
зачисляемые в местные бюджеты по дополнитель-
ным нормативам; а также доходы от НДФЛ.

По указанным налогам и доходам местные органы 
власти имеют возможность планировать поступле-
ния и направления расходования лишь на очеред-
ной финансовый год.

На основе предложенных критериев, предлагается 
разделить налоговые доходы муниципальных обра-
зований на следующие виды: собственные, постоян-
но закрепленные и временно закрепленные.

К собственным налоговым доходам относятся доходы 
соответствующего уровня бюджетной системы, кото-
рые образуются в результате зачисления в бюджет 
налогов, принадлежащих тому же уровню налоговой 
системы, элементами которых, соответствующие ор-
ганы власти имеют возможность управлять.

Постоянно закрепленные налоговые доходы за-
креплены за муниципальными образованиями в 
виде постоянно действующих нормативов отчис-
лений от тех или иных налогов, однако соответ-
ствующие органы власти не имеют возможности 
управления элементами данных налогов. 

В результате распределения налоговых доходов 
вышестоящего бюджета по временным нормати-
вам образуются временно закрепленные налого-
вые доходы. По данным налогам ОМСУ не имеют 
возможности управлять их элементами и возмож-
ности планировать, даже на ближайшую перспек-

тиву поступлений от них, так как нормативы отчис-
лений по данным налогам устанавливаются при 
утверждении вышестоящего бюджета на очеред-
ной финансовый год.

На основе данной классификации предлагается 
инструмент определения финансовой устойчи-
вости муниципальных образований, с помощью 
которого можно наглядно отразить способность 
ОМСУ формировать сбалансированный местный 
бюджет. Таким инструментом является показатель 
абсолютной финансовой устойчивости, который 
определяется как относительное соотношение 
суммы собственных налогов местных бюджетов и 
общей суммы налоговых платежей.

Фабс = (Дсн/Доснп)*100%,

где Дсн (собственные налоги) – местные налоги, 
ЕНВД; Д(оснп) (общая сумма налоговых платежей) 
– итоговая сумма налоговых платежей, зачислен-
ная в местный бюджет на конец года.

Предложенная классификация налоговых плате-
жей позволяет через структуру доходной части 
местных бюджетов устанавливать степень его фи-
нансовой устойчивости, а также определять на-
правления совершенствования налоговой систе-
мы в целях повышения заинтересованности ОМСУ 
в укреплении и развитии налоговой базы на соот-
ветствующей территории.

Укрепление независимости, обеспечение финан-
совой устойчивости муниципальных образований 
возможно исключительно за счет собственных на-
логовых доходов. Вместе с тем, в настоящее время 
муниципальные органы в значительной мере огра-
ничены в своих правах при установлении различ-
ных элементов собственных налогов.

ОМСУ предоставлено право корректировать 
базовую доходность единого налога на вменён-
ный доход для отдельных видов деятельности на 
коэффициент, влияющий на размер дохода от 
этого налога. Однако значение корректирующе-
го коэффициента является понижающим. Что же 
касается перечня видов предпринимательской де-
ятельности, в отношении которых вводится данный 
налог, то он определяется налоговым кодексом и 
не может быть расширен ОМСУ. Кроме того, сро-
ки его уплаты, также определяются федеральным 
законодательством.

По местным налогам ОМСУ имеют право устанав-
ливать налоговые ставки, порядок и сроки уплаты. 
Вместе с тем, их компетенция в области ограничи-
вается пределами, предусмотренными налоговым 
кодексом РФ. Кроме этого, на федеральном уров-
не предусмотрены многочисленные льготы по дан-
ным налогам, которые никак не компенсируются 
местным бюджетам. 
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Сложившаяся ситуация характеризуется, ограничен-
ностью ОМСУ в установлении различных элементов 
налогообложения, в следствии чего муниципалитеты 
практически не имеют возможности использовать 
налоговый механизм для стимулирования и регули-
рования экономической деятельности. 

Необходимо отметить, что важна не только, и не 
столько стабильность поступления налоговых до-
ходов в бюджеты муниципальных образований, 
но и заинтересованность местных органов власти 
в развитии территории, которая появляется при 
возможности влияния на элементы налогов. Му-
ниципалитеты, используя эффективные инструмен-
ты, например такие, как понижение (повышение) 
ставки налогов и предоставление налоговых льгот, 
могут привлекать инвестиции на соответствующие 
территории.

Наличие возможности проводить грамотную нало-
говую политику направленную на формирование 
налогооблагаемой базы напрямую зависит от места 
занимаего собственными налоговыми доходами в 
структуре местных бюджетов. Таким образом целе-
сообразным представляется рассмотрение вопроса 
о предоставлении более широких полномочий по 
управлению элементами данных налогов.

Анализа и оценка действующей системы финан-
сового обеспечения муниципалитетов, позволили 
выявить основные нерешенные проблемы в обла-
сти обеспечения финансовой устойчивости муни-
ципальных образований:

1) структура источников финансового обеспе-
чения муниципальных образований характе-
ризуется значительным смещением в сторону 
закрепленных налоговых доходов, а также 
межбюджетных трансфертов; 

2) широкий перечень федеральных налоговых льгот, 
напрямую влияющих на объем налоговых дохо-
дов местных бюджетов, сокращает размер нало-
гооблагаемой базы по местным налогам;

3) существенное ограничение прав ОМСУ по 
управлению элементами местных налогов и на-
логов, доходы от которых поступают в местные 
бюджеты.

Опыт организации системы местного самоуправ-
ления в России показал, что основа эффективного 
функционирования систем управления социально-
экономическим развитием территорий состоит в 
создании условий для прямой заинтересованности 
ОМСУ в укреплении и развитии их собственной 
финансовой базы.

Для реализации конституционных принципов са-
мостоятельности и независимости бюджетов не-

обходимо обеспечить достаточное количество 
закрепленных за каждым из уровней бюджетной 
системы доходных источников на постоянной и 
долговременной основе. 

В настоящее время ведется активная работа по 
поиску решений укрепления финансовой устойчи-
вости муниципальных образований, в том числе и в 
области нормативно-правовых взаимоотношений.
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мОДЕРНИзацИя

лОббИЗМ – ЦИВИлИЗОВАННАЯ ФОРМА  
ВЗАИМООТНОШЕНИй с ВлАсТью

С момента появления в истории человеческой 
цивилизации договорных отношений они стали 
наиболее устойчивой и эффективной формой 
взаимовыгодного взаимодействия между людьми, 
организациями и государствами. Инструмента-
рий лоббизма позволяет заинтересованным сто-
ронам получать наиболее приемлемый для всех 
результат, поскольку он является следствием веде-
ния многостороннего договорного процесса при 
посредничестве профессиональных лоббистов 
(лобби). В случае, когда такие отношения склады-
ваются с властью, это позволяет, помимо прочего, 
обеспечивать новый качественный уровень госу-
дарственной политики. И если получение прием-
лемого для сторон результата при лоббировании 
можно рассматривать как локальный положитель-
ный эффект, то качественное обновление государ-
ственной политики представляет собой уже си-
стемный положительный эффект, который может 
выражаться в социальном или экономическом при-
росте. Институт лоббизма будет способствовать 
тому, что процессы принятия решений органами 
власти всех уровней станут прозрачными и понят-
ными для общества, бизнеса и граждан.

Легализация института лоббизма представляет со-
бой один из наиболее эффективных способов борь-
бы с коррупцией. Законодательно определенный 
процесс лоббирования различных групповых инте-
ресов, во-первых, сокращает возможности «групп 
давления» для теневого воздействия на власть. Во-
вторых, увеличивает транспарентность принимае-
мых властью решений, в том числе законодательных, 
делает их понятными всему обществу. Таким обра-
зом, отношения между государством, с одной сто-
роны, и обществом и бизнесом, с другой, будут вы-
ведены на новый качественный уровень, что, в свою 
очередь, будет способствовать формированию в 
России эффективного гражданского общества.

Безусловно, для введения лоббистской деятель-
ности в национальное правовое поле нельзя 
ограничиваться только принятием соответствую-
щего федерального закона. Только комплексный 
законодательный подход и последовательность в 
правовом регулировании лоббистских отношений 

в России позволит создать в нашей стране цивили-
зованный институт лоббизма.

Среди системных положительных эффектов, кото-
рые могут быть получены в результате легализации 
института лоббизма, можно выделить следующие:

• разграничение деятельности профессиональных 
лоббистов и теневых «групп давления». Это по-
зволит своевременно выявлять факты коррупци-
огенного использования своего должностного 
положения государственными (муниципальными) 
служащими, представителями законодательных 
органов различного уровня в интересах «групп 
давления»;

• увеличение и расширение легальных каналов 
доступа заинтересованных сторон (через про-
фессиональное посредничество лоббистов) к 
процессу принятия решений государственными 
органами. Это позволит вырабатывать наибо-
лее эффективные и наиболее приемлемые для 
всех решения, а значит, снизит потребность в 
подкупе должностных лиц;

• создание условий для активизации в обществе 
этических принципов, норм, правил поведения и 
традиций. Это будет способствовать развитию 
государственно-частного партнерства и повы-
шению роли гражданского общества; 

• формирование полной информационной базы 
потребностей общества для разработки госу-
дарственных политик и программ национально-
го (регионального) развития. Это позволит орга-
нам исполнительной и законодательной власти 
повысить качество и эффективность государ-
ственного управления.

Решение проблемы институциализации в нашей 
стране лоббизма будет способствовать миними-
зации незаконного воздействия на государствен-
ные и общественные институты со стороны «групп 
давления», снижению уровня коррупции и повыше-
нию устойчивости и эффективности государствен-
ного управления в современной России. 

А. Б. Выборный, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации

«Сегодня вопрос стоит не о полезности и преимуществах лоббизма, они очевидны.Вопрос в том, какая 
его модель утвердится в России. Хочется выглядеть оптимистом, поэтому не исключаю, что вопрос 
введения института лоббизма в России будет решен в ближайшее время».

Выборный А. Лоббизм. Время //  
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2014. № 19. С. 49
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МОДЕлИ ИННОВАЦИОННОгО  
ЭНДОгЕННОгО ЭкОНОМИчЕскОгО РОсТА AN-ТИПА  

И ИХ ОбОсНОВАНИЕ

аннотация. Рассмотрены классические модели экономического роста экзогенного и эндогенного типа, ос-
нованные на расчете движения физического капитала. Показано, что простейшая модель AN-типа, осно-
ванная на расчете демографической динамики и эндогенного технологического прогресса, является более 
адекватной современному экономическому развитию и позволяет получить более точный долгосрочный 
прогноз экономической динамики.

ключевые слова: производственная функция, факторы экономического роста, совокупная производи-
тельность факторов, экзогенные и эндогенные модели роста, инновации, технологический прогресс,  
НИОКР-модели.
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Введение

Общеизвестно, что основы современной теории роста заложил лауреат Нобелев-
ской премии Р. Солоу, разработав неоклассическую теорию экономического роста 
(1956 г.), в которой главную роль играло накопление физического капитала K. Солоу 
также впервые показал, что ключевым фактором экономического роста служит тех-
нический прогресс A, который он задавал экзогенным путем. Дальнейшее развитие 
теории роста связано с разработкой моделей эндогенного роста путем введения в 
базовую модель Солоу человеческого капитала H Нобелевским лауреатом Р. Лука-
сом, который сформулировал модели типа AK (1988 г.), опираясь на накопление фи-
зического капитала как основной фактор, следуя Солоу.

Видный американский экономист П. Ромер впервые ввел НИОКР-модели для расчета 
технического прогресса A (1988 г.), что дало мощный импульс к дальнейшему разви-
тию эндогенных  роста. Большинство из этих моделей основывалось на приоритетном 
накоплении физического капитала K. Исследования показали, что эндогенные модели 
обладают явным преимуществом перед экзогенными и в большей степени соответ-
ствуют эмпирическим данным.

Автором, в серии работ последних пяти лет, широко использовалась модель эндо-
генного экономического роста AN-типа, основанного на расчете демографической 
динамики и эндогенного технологического прогресса, которая оказалась более адек-
ватной современному экономическому развитию и, самое главное, более точной в 
долгосрочном прогнозировании экономического роста. В настоящей работе даны 
краткий анализ классических моделей экономического роста, как экзогенного, так и 
эндогенного типов, вывод модели роста AN-типа и ее обоснование.

DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.2.70.79
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1. Модель Р. Солоу

Без преувеличения можно утверждать, что в ос-
нове всех современных теорий и моделей эконо-
мического роста лежит неоклассическая модель 
роста, разработанная Нобелевским лауреатом 
Робертом Солоу [1]:

   

где Y(t) – текущий объем выпуска национальной 
продукции (ВВП); K(t) – текущий объем физическо-
го капитала; L(t) – численность занятых в эконо-
мике (трудозатраты); A(t) – технический прогресс 
(совокупная факторная производительность). В 
модели Солоу (1), в отличие от кейнсианских мо-
делей, предполагается непрерывная взаимозаме-
няемость труда и капитала, а также полная заня-
тость. Это достигается благодаря использованию 
ПФ Кобба-Дугласа (Y = KaL1-a), характеризующей-
ся постоянной отдачей и эластичностью замены 
факторов, равной единице.

Основное внимание в модели Солоу, наряду с 
традиционными вопросами накопления капитала, 
уделяется взаимосвязи между двумя основными 
факторами производства – трудом и капиталом, 
а также их взаимоотношениям с экзогенным ис-
точником изменения производительности – техни-
ческим прогрессом. Если ТП является автономным 
и увеличивает выпуск в целом {Y = AKaL1-a}, то он 
называется нейтральным по Хиксу. Если ТП спо-
собствует увеличению производительности ка-
питала {Y = (AK)aL1-a}, то он называется нейтраль-
ным по Солоу. В случае же когда ТП увеличивает 
производительность труда рабочего {Y = Ka(AL)1-a},  
т.е. является трудосберегающим, он называется 
нейтральным по Харроду. Р. Солоу установил, что 
ключевую роль в экономическом росте играет ТП, 
например, для экономики США в XX веке более ¾ 
темпов роста имели своим источником именно ТП.

Как известно, теория роста Солоу, как и все 
классические теории роста, основана на законе 
убывающей производительности факторов, явля-
ющейся основным условием достижения равно-
весного состояния и устойчивого развития. Со-
гласно этому закону, в неизменных технических 
условиях последовательное увеличение любого из 
производственных факторов на дополнительную 
единицу, при неизменной величине других, ведет 
к снижающемуся приросту продукции. Это имеет 
место в условиях совершенной конкуренции. Этот 
закон служил краеугольным принципом при по-
строении производственных функций, которому в 
полной мере отвечает ПФ Кобба-Дугласа (1). 

Новые же теории роста [2] утверждают, что наме-
чается тенденция от убывающей к возрастающей 
отдаче. Секрет здесь в том, что люди могут нака-
пливать технологический капитал – знание новых 

(1)

технологий, умение и навыки по освоению и прак-
тическому использованию новых технологий, кото-
рые существенно экономят рабочую силу или по-
вышают ее эффективность. А технические знания, 
как и любые другие виды знания имеют свойство 
растекания и распространения, благодаря чему 
большинство фирм  получают внешний эффект от 
этого процесса практически с нулевыми издержка-
ми. Поэтому, естественно, что возрастающая от-
дача имеет силу прежде всего в отраслях экономи-
ки, основанных на знаниях, высоких технологиях, 
где ключевую роль играет человеческий капитал. 
Это так называемые отрасли новой экономики, ко-
торые возникли буквально в последние десятиле-
тия XX века и стали основой постиндустриальной 
экономики. Модель же Солоу хорошо описывает 
экономический рост присущий для индустриальной 
эпохи, когда физический капитал и, в особенности, 

высокая капиталовооруженность труда       , игра-

ли основную роль.

Экономическое развитие невозможно без нако-
пления основного капитала. Физический капитал 
включает в себя как элементы инфраструктуры, 
так и основной производственный капитал. Нако-
пление физического капитала требует определен-
ного ограничения текущего потребления в течение 
длительного периода времени. Страны с высокими 
темпами экономического роста вкладывают зна-
чительные средства в капитальные блага. Напри-
мер, Китай в последние десятилетия направлял на 
инвестирование физического капитала в среднем 
около 40% ВВП, тогда как в развитых странах на 
эти цели идет от 10 до 20% ВВП. Это во многом 
и определило беспрецедентные темпы экономи-
ческого роста Китая в течение трех последних де-
сятилетий. Однако наращивание капитала имеет 
пределы, поскольку в отсутствие технического 
прогресса оно приводит к снижению доходности 
капитала, т.е. к уменьшению капиталоотдачи. На-
копление капитала, благодаря производственным 
инвестициям IK(t) происходит одновременно с вы-
бытием действующего капитала с нормой µK и опи-
сывается уравнением накопления капитала:

     

Необходимо отметить, что великий Дж.М. Кейнс 
общей основой неопределенности в экономике 
считал неустойчивость психики инвесторов, кото-
рая в частности проявляется в высокой изменчиво-
сти инвестиционных расходов IK [3]. Большинство 
исследований показывает, что инвестиции очень 
чувствительны к колебаниям деловой активности. 
Поскольку инвестиции весьма изменчивы и отлича-
ются сильной волатильностью, достаточно точное 
прогнозирование движения капитала весьма за-
труднительно.

k = KL

(2)
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К недостаткам неоклассической модели роста 
Солоу (1) относится экзогенность таких ключевых 
факторов экономического роста как темпы роста 
научно-технического прогресса, норма сбереже-
ний и темпы роста численности населения. Глав-
ный недостаток состоит в том, что технический 
прогресс, играющий ключевую роль, в модели 
Солоу является внешним заданным фактором и 
не зависит от деятельности субъектов экономики. 
Вместе с тем, темпы роста основных показателей 
национального продукта на душу населения в 
устойчивом состоянии равны исключительно темпу 
роста технического прогресса. Итак, рост дохо-
да на душу населения и особенно долгосрочный 
экономический рост являются результатом техни-
ческого прогресса, который не объяснен в модели 
Солоу. Рост производительности труда в устойчи-
вом состоянии также определяется исключительно 
темпом роста технического прогресса. Модель 
Солоу также ясно показала, что трудосберега-
ющий технический прогресс – единственная воз-
можность увеличения производительности труда 
в долгосрочной перспективе, а следовательно 
постоянного повышения уровня жизни, тогда как 
сбережения и инвестиции не могут влиять на темпы 
прироста на устойчивой траектории развития.

Одним из недостатков модели Солоу было также 
признано то, что она не дает возможности учесть 
ряд важных факторов, вызывающих различие в 
уровне подушевых доходов развитых и развива-
ющихся стран. Р. Солоу применял свою теорию к 
анализу экономического роста в США, где ключе-
вой особенностью был устойчивый подъем эконо-
мики на протяжении длительного времени путем 
непрерывного наращивания капиталовооружен-
ности труда. Естественно, что она дала сбой, ког-
да ее попытались применить для объяснения эко-
номического роста в бедных странах, поскольку 
там была крайне низкая капиталовооруженность 
труда. К тому же, при отсутствии технологических 
изменений и инноваций, что характерно для бед-
ных стран, даже повышение капиталовооружен-
ности рабочих не вызывает пропорционального 
прироста производства на одного рабочего в силу 
убывающей отдачи капитала.

2. Модели эндогенного роста Р. Лукаса  
и П. Ромера

Указанные выше недостатки модели Солоу пыта-
лись преодолеть путем разработки различных мо-
делей эндогенного роста, в которых факторы ро-
ста выводятся на основе их решения [2]. Прежде 
всего, эмпирические исследования, проведенные 
в 1980-е годы, обнаружили, что величина вклада 
капитала в экономический рост в модели Солоу 
недооценена. Более того, стало ясно, что роста 
одного физического капитала недостает для объ-

яснения динамичного роста экономики. Эндоген-
ные модели характеризуются предположением о 
неубывающей отдаче отдельных производствен-
ных факторов. Например, в модели Р. Лукаса, по-
лучившей название «Модели АК», производствен-
ная функция имеет линейную зависимость как от 
объема капитала, так и от капиталовооруженно-
сти работника:

а) Y = AK;       b) y = Y/L = A(K/L) = AK,

где A – технологический параметр, характеризу-
ющий совокупную производительность факторов.

Р. Лукас исходил из ПФ Кобба-Дугласа Y = 
AKa(LH)1-a, где H – уровень человеческого капи-
тала репрезентативного агента в экономике. Он 
предположил, что уравнения накопления челове-
ческого и физического капитала идентичны:

   

причем I = IK + IH. Далее, приравнивая их предель-
ные производительности, он установил связь меж-
ду ними:

   

Подставляя данное выражение в исходную ПФ Р. 
Лукас получил [4]: Y = AK, где

    

Таким образом, в AK-модели исключается предпо-
ложение об убывании предельной производитель-
ности факторов, которое является основным усло-
вием достижения неоклассической моделью роста 
Солоу устойчивого состояния. Тем не менее, для 
AK-модели также существуют условия при которых 
достигается стационарное состояние [2]. Более 
того, показано, что равновесие в AK-модели опти-
мально по Парето. Это означает, что исключение 
убывающей отдачи не приводит к каким-либо ры-
ночным сбоям [2, с. 276].

Основным свойством «модели AK» (3) является по-
стоянная предельная производительность капи-
тала. Постоянная отдача становится возможной 
благодаря тому, что в (3) капитал понимается в 
широком  смысле и включает не только собственно 
физический капитал, но и человеческий капитал. 
Однако, несмотря на все ухищрения, связанные 
с введением человеческого капитала, модель AK 
имеет те же недостатки, что и модели Харрода-До-
мара. Динамическое равновесие в этой модели 
также неустойчиво из-за невозможности строго 
соблюдать постоянную отдачу от капитала. Вдо-
бавок, модель AK нельзя использовать для долго-
срочных прогнозных расчетов по двум причинам. 
Во-первых, из-за трудностей получения достаточно 

(3)

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 70–79
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точных прогнозов движения капитала, связанных с 
изменчивостью и непредсказуемостью инвестиций. 
Во-вторых, модель AK не предполагает ни абсо-
лютной, ни относительной конвергенции экономик 
различных стран, тогда как на практике в послед-
ние десятилетия мы отчетливо наблюдаем конвер-
генцию развитых и развивающихся экономик.

Другим простейшим вариантом совмещения двух 
противоречащих друг другу положений – неубы-
вание предельной производительности и линей-
ной однородности – является введение в модель 
внешних эффектов. На этом основывается одна из 
первых моделей эндогенного роста – модель об-
учения в процессе деятельности, впервые предло-
женная Кеннетом Эрроу [5] в 1962 г. и вновь воз-
рожденная Полом Ромером [6] в 1986 г. Модель 
Ромера-Эрроу строится с помощью стандартной 
неоклассической производственной функции, 
что и базовая модель Солоу, в которую включен 
нейтральный по Харроду технический прогресс:  
Y = Ka(AL)1-a. В эту ПФ П. Ромер ввел трудосбере-
гающий ТП в форме Эрроу и получил следующую 
эндогенную модель экономического роста:

A = Kθ,        Y = Ka+θ(1-a)L1-a,

которая существенно повышает отдачу от физиче-
ского капитала и обеспечивает возрастающую от-
дачу от масштаба. Например, если a = 0,3 и θ = 0,7,  
то получаем: Y = K0,8L0,7. Отдача от капитала воз-
росла почти в 3 раза! Модель Ромера-Эрроу 
(4) демонстрирует возможность существования 
устойчивого роста с постоянным темпом прироста 
на основе технического прогресса, который явля-
ется следствием обучения работников в процессе 
работы [2]. 

Таким образом, существенно медленное убывание 
предельной производительности капитала в моде-
ли Ромера-Эрроу (4) объясняется наличием допол-
нительной отдачи капитала, вызванной эффектом 
обучения на практике. Полученные от обучения 
на практике знания свободно распространяются в 
экономике и поэтому дополнительная отдача при-
сваивается производителями без дополнительных 
издержек, как внешний эффект от объема капита-
ла или уровня капиталовооруженности. Данный 
эффект имеет своим источником свойство пере-
ливания или растекания знаний. Экономический 
рост при этом зависит от поведенческого параме-
тра работников и является эндогенным.

3. Модель Г. Мэнкью, П. Ромера и Д. Уэйла  
с человеческим капиталом

Итак, мы видим, что обе рассмотренные простей-
шие модели эндогенного роста строятся с учетом 
человеческого капитала в той или иной форме. 
Именно человеческий капитал обеспечивает по-
вышенную, постоянную или возрастающую от-

(4)

дачу производственных факторов. Человеческий 
капитал играет все возрастающую роль и стано-
вится ведущим фактором производства. Поэтому  
последние десятилетия характеризуются стре-
мительным ростом инвестиций в человека. Таким 
образом, возникла необходимость учета челове-
ческого капитала в производственной функции на-
ряду с традиционными факторами производства 
как физический капитал, труд и природные ресур-
сы. Наиболее простым способом учета человече-
ского капитала как фактора производства явля-
ется введение человеческого капитала в базовую 
модель роста Солоу (1). Поскольку это можно сде-
лать различными способами, имеется ряд моделей 
с человеческим капиталом. Среди этих моделей 
наиболее широко используется модель Мэнкью Г.,  
Ромера Д., Уэйла Д. с техническим прогрессом 
нейтральным по Харроду [7]:

    

где H – человеческий капитал; a > 0; β > 0; a + β < 1. 
В этой модели  человеческий капитал выступает как 
производственный фактор и процесс его накопле-
ния принимается аналогичным для физического ка-
питала:

     

где µH – коэффициент выбытия человеческого ка-
питала; SH – норма сбережений для инвестиций в 
человеческий капитал. 

Как известно, недооцененность вклада физическо-
го капитала в экономический рост в модели Солоу 
объяснялась действием закона убывания отдачи. 
Как показали расчеты, после введения в модель 
Солоу человеческого капитала (5), доля вклада ка-
питала обоих типов в выпуск продукции возрастет 
до 80%! Таким образом, убывание отдачи на со-
вокупный капитал проявляется значительно мягче. 
Авторы показали, что на тот момент для развитых 
стран a = 0,14; β = 0,37, а для развивающихся стран   
a = 0,29 и β = 0,3, т.е. a = β = 0,3. Верификация мо-
дели, проведенная авторами на основе весьма 
обширных эмпирических данных для более чем 
120 стран мира, показала, что она весьма удов-
летворительно описывает динамику экономиче-
ского роста как в развитых, так и в развивающихся 
странах, а также различия в характере роста раз-
вивающихся и развитых стран. Именно высокими 
темпами накопления как физического, так и чело-
веческого капитала в значительной мере объясня-
ется бурный экономический рост в странах Юго-
Восточной Азии в последние десятилетия.

Итак, модель Солоу, расширенная путем введения 
человеческого капитала, оказывается достаточно 
универсальной, хотя и остается экзогенной. Сле-
довательно, устойчивый экономический рост в этой 

(5)

(6)

~
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модели также остается экзогенным по характеру 
и зависит от внешнего технического прогресса. 
Авторы также показали, что модель достаточно 
просто преобразуется в модель эндогенного ро-
ста, типа АК-модели, введением предположения о 
постоянной отдаче воспроизводимых факторов – 
человеческого и физического капитала. Для этого 
они ввели дополнительное предположение о ра-
венстве единице суммы коэффициентов отдачи че-
ловеческого и физического капитала, т.е. a + β = 1.  
Тогда из (5) следует:

 

Экзогенная функция технического прогресса в 
этом случае отсутствует, параметр Α вырождает-
ся в константу и темп прироста технического про-
гресса исчезает, что лишает модель практическо-
го смысла.

Эндогенизация модели Мэнкью-Ромера-Уэйла. 
Переход к AN-модели

Ниже мы предлагаем последовательную схему 
эндогенизации модели Мэнкью, Ромера и Уэйла, 
которая сохраняет как динамику технического 
прогресса, так и демографическую динамику. Вос-
пользуемся, прежде всего, эмпирическим законом 
(стилизованный факт) Калдора [8], который состо-
ит в утверждении, что «отношение физического 
капитала к выпуску в долгосрочном периоде почти 
константа», т.е.

K = сKY ,

где сK – константа. Рассчитав корреляционную 
связь между основным физическим капиталом и 
ВВП для США и ряда других стран, как развитых, 
так и развивающихся, мы убедились, что в пери-
од с 1960 г. и по настоящее время стилизованный 
факт (7) по прежнему сохраняет силу. В качестве 
примера на рис.1 представлен график зависимо-
сти «капитал-выпуск» (7) для Германии в периоде с 
1991 г. по 2008 г. Аналогичные вычисления были 
проделаны для ряда стран ОЭСР, включая США, 
и все они дали схожие результаты. Учитывая, что в 
исходной модели (5) процесс накопления челове-
ческого капитала (6) предполагается аналогичным 
процессу накопления физического капитала (2), 
можно также предполагать, что:

H = сHY , сH – константа.

Данное соотношение также подтверждается эм-
пирическими данными для развитых и развиваю-
щихся стран, в частности для Германии его график 
представлен на рис. 2. Фактически, введение со-
отношений (7) и (8) в модель означает предположе-
ние о постоянной отдаче от физического и челове-
ческого капитала.

(7)

(8)

Рис. 1. Корреляция между физическим капиталом  
и добавленной стоимостью для Германии

Рис. 2. Корреляция между человеческим капиталом  
и добавленной стоимостью для Германии

Численность занятых в экономике L связано с общей 
численностью населения N следующим образом:

L = сLN , 

где сL – медленноменяющийся во времени коэф-
фициент, который является медленно убывающей 
функцией для мира в целом, но относительно бы-
стро убывающей – для развитых стран. При рас-
смотрении среднемировой динамики экономи-
ческого развития, в целях упрощения расчетов, 
можно полагать сL постоянной величиной. Она 
известна: сL = 0.65.

Подставляя соотношения (7), (8) и (9) в исходную 
модель Мэнкью, Ромера и Уэйла (5) получаем ее 
эндогенизированную модификацию:

   

Полученная AN-модель, в отличие от АК-модели 
Лукаса (3), лучше подходит для прогнозных рас-
четов, поскольку демографическую динамику N 
и ее структуру можно прогнозировать с большой 
точностью на многие десятилетия вперед. Для рас-
чета динамики технического прогресса можно 
воспользоваться формулами усовершенствован-
ной НИОКР-модели [9], которая дает хорошие 
результаты как при моделировании, так и про-
гнозировании. Динамика численности населения 
любой страны также может с достаточно высокой 

(9)

(10)
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точностью моделироваться и прогнозироваться 
в долгосрочном периоде с помощью адекватных 
математических моделей [10]. Важно отметить, 
что в AN-модели технический прогресс представ-
ляет собой совокупную производительность всех 
факторов производства (СПФ), включая физиче-
ский капитал. Таким образом, СПФ – это единый 
показатель эффективности использования всех 
факторов в процессе производства. Поэтому тех-
нический прогресс трактуется как способ повыше-
ния качества и производительности труда, а также 
капитала. В дальнейшем мы будем интерпретиро-
вать A(t) привычным термином технический про-
гресс, подразумевая совокупную факторную про-
изводительность.

Совокупная факторная производительность мо-
жет быть интерпретирована как показатель си-
нергетических эффектов совместного вклада в 
экономический рост факторов труда и капитала, 
обусловленных в конечном итоге степенью гар-
моничности отношений между капиталом и тру-
дом. Американские экономисты Дейл Йоргенсон 
и Коин Стирох рассчитали вклад различных фак-
торов в темпы роста экономики США в период с 
1948 по 1996 гг. [11]. Результаты расчетов показы-
вают, что в период с 1948 по 1973 гг. факторы ка-
питала и труда играли примерно одинаковую роль 
в ускорении экономического развития: на их долю 
приходилось соответственно 26,8 и 25,1 процент-
ных пункта прироста ВВП, а на долю синергети-
ческих эффектов – 34,6 процентных пункта. Они 
пришли к выводу о том, что устойчивые равновес-
ные пропорции вклада капитала и труда являются 
фундаментальной основой, для проявления синер-
гетических эффектов взаимодействия труда и ка-
питала, ускоряющих экономический рост. А вот в  
1973–1990 гг. равновесие между вкладом капита-
ла (33,2 проц. пункта) и труда (40,2 проц. пункта) 
оказалось нарушенным, что и обернулось резким 
снижением синергетических эффектов почти в три 
раза с 34,6 до 11,9 процентных пункта. Весьма по-
казательно, что среднегодовые темпы экономиче-
ского роста в 1973–1990 гг. по сравнению с пери-
одом 1948–1973 гг. снизились при этом на 1,16%.

Отсюда следует, что требуется в одинаковой мере 
заботиться как о физическом, так и о человече-
ском капитале, чтобы темпы роста образованно-
сти и квалификации людей опережали, а в худшем 
случае поспевали за темпами роста технического 
прогресса, улучшающими качество и произво-
дительность физического капитала. Поэтому в 
развитых странах мира примерно 65–75% наци-
онального богатства приходится на человеческий 
капитал.

AN-модель, с учетом соотношения (9), можно одно-
значно свести к AL-модели, поэтому мы полагаем, 

что это идентичные модели эндогенного роста, ос-
нованные на демографическом факторе. Простота 
эндогенной модели (10) является ее главным досто-
инством. Вот, что утверждал известный российский 
экономист Л. Терехов, который имел большой опыт 
практической работы с производственными функ-
циями: «Многочисленные исследования прогно-
зов и их реализации показали, что весьма часто 
прогнозные оценки экономических показателей, 
полученные с помощью очень простых моделей, 
оказывались значительно точнее, чем результаты 
расчетов по сложным детализованным моделям, 
состоящим из многих уравнений. Вывод несколько 
неожиданный, но с фактами принято считаться» 
[12, с. 89]. Наш опыт использования AN-модели 
для долгосрочного моделирования и прогнозиро-
вания экономического развития различных стран 
также подтверждает данный вывод [13].

Важно также иметь в виду, что различия в доходах 
на душу населения главным образом обусловле-
ны СПФ. Э. Хелпман приводит данные о том, что 
различия в подушевых доходах на 60% обуслов-
лены СПФ, а различия в темпах роста дохода на 
душу населения на 90% определяются СПФ [14, 
с. 57]. Следовательно, крайне важно, чтобы в 
AN-модели, точность расчетов динамики СПФ (A) 
была как можно более высокой. Именно поэтому, 
автором в дальнейшем уделяется много внимания 
конкретным моделям расчета динамики СПФ на 
всех выделенных стадиях развития мировой эконо-
мики. В итоге автором разработана весьма гибкая 
схема последовательного, постадийного уточне-
ния динамики СПФ, пригодная как для развитых, 
так и развивающихся стран. Однако, прежде все-
го, необходимо глубже разобраться в природе са-
мой AN-модели.

4. AN-модель и родственные модели  
эндогенного роста

Простейшие производственные функции (ПФ) эн-
догенного роста, описывающие АК-модель (3) и 
AN-модель (10) являются обобщением ПФ Леон-
тьева с постоянными коэффициентами затрат ре-
сурсов:

   

Поэтому основные свойства АК-модели при-
сущи и AN-модели. ПФ AN-модели, также как и 
ПФ АК-модели, имеет линейную зависимость от 
численности населения (или численности занятых 
в экономике). Основным свойством AN-модели 
является постоянная предельная производитель-
ность труда, т.е. убывание отдачи при увеличении 
количества труда исключается. Отсутствие же за-
висимости ПФ AN-модели от основного капитала 
(К) компенсируется введением дополнительной от-
дачи от труда, которой оказывается достаточно, 
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чтобы в результате сложилась постоянная отдача 
от труда. Условия Инады, справедливые для не-
оклассической ПФ, здесь не выполняются. Таким 
образом, ключевыми свойствами моделей эндо-
генного роста являются отсутствие убывающей 
отдачи факторов производства и невыполнение 
условий Инады.

Выше мы уже отмечали, что для расчета долго-
срочной демографической динамики   имеется ряд 
весьма эффективных феноменологических моде-
лей [10]. Поэтому главная проблема при использо-
вании AN-модели возникает с расчетом динамики 
технического прогресса (А). Насколько это важно 
следует из того, что именно технический прогресс 
решает проблему убывающей отдачи факторов в 
долгосрочном периоде. Следовательно, требуют-
ся надежные, гибкие и достаточно точные модели 
для моделирования и расчета динамики техниче-
ского прогресса. Такие модели, усовершенство-
ванные на основе простейших НИОКР-моделей, 
были разработаны нами [9] и они уже показали 
свою практическую эффективность. Остается по-
казать, что модели экономического роста AN-типа 
охватывают все основные механизмы эндогенного 
технологического прогресса. С этой целью об-
ратимся к классическим работам, относящимся к 
этому вопросу.

В свое время, были разработаны три типа моде-
лей, объясняющих эндогенный рост технического 
прогресса [2]:

1. Модель растущего разнообразия товаров;

2. Модель ступеней качества Шумпетера;

3. Модель распространения и заимствования тех-
нологий.

Все эти модели используют специальную ПФ фир-
мы, предложенную М. Спенсом [15] и развитую  
А. Дикситом и Дж. Стиглицем [16]:

   

где L – объем труда; Xj – количество промежуточ-
ного продукта j-го типа; M – количество видов (ти-
пов) промежуточных продуктов; α – эластичность 
выпуска по промежуточному товару (0 < α < 1); A –  
общий показатель производительности или эф-
фективности производства (A = const). Итак ПФ 
(12) описывает экономику с постоянной отдачей от 
масштаба по ресурсам в целом и характеризуется 
убывающей предельной производительностью по 
каждому из факторов производства (L и Xj). ПФ не 
содержит в явной форме физический капитал.

В модели растущего разнообразия товаров пред-
полагается, что количество новых видов продукции 
отражает количество инноваций в экономике, при-

чем появление на рынке новых продуктов можно 
расценивать как создание новых отраслей эконо-
мики. Естественно, что подобная оценка уровня 
технологического прогресса является весьма при-
ближенной. Обратимся к ПФ модели (12). В этом 
случае предполагается, что новый продукт не явля-
ется ни прямой заменой, ни прямым дополнением к 
уже существующим типам продуктов. Это свойство 
характерно для инновационных прорывов, когда 
появляется множество совершенно новых видов 
товаров и наблюдается использование новых спо-
собов производства, так что действительно имеет 
место растущее разнообразие товаров. Важно от-
метить, что в данном случае технологический прог-
ресс будет выражаться в увеличении числа M, т.е. в 
росте количества доступных для производства про-
межуточных продуктов, а не в росте параметра эф-
фективности A. Что же касается фактора Xj, с уче-
том монопольной цены на промежуточный продукт, 
можно показать, что Xj ~ L и для всех j [2, с. 379–
380]. Следовательно, Y ~ LM. Таким образом, по 
существу модель растущего разнообразия товаров 
сводится к AL-модели, учитывая что M – определяет 
технический прогресс. В такой экономике возможен 
эндогенный рост, причем выпуск конечной продук-
ции определяется формулой [2, с. 380]:

В модели ступеней качества Шумпетера техноло-
гический прогресс рассматривается как качествен-
ное улучшение уже имеющихся товаров. Причем, 
эти качественные улучшения представляют собой 
практически непрерывный процесс модерниза-
ции, происходящий в каждой отрасли экономики, 
что означает постепенное совершенствование 
уже имеющихся способов производства и их орга-
низации. В этом случае товары лучшего качества 
вытесняют и замещают товары худшего качества. 
Подобный процесс впервые изучил и описал ве-
ликий экономист XX века Й. Шумпетер, который 
назвал его «созидательным разрушением» [17]. 
Как видим, модель ступеней качества дополняет 
модель растущего разнообразия товаров.

Применительно к модели ступеней качества ПФ (12) 
будет иметь следующие особенности: во-первых,  
M уже будет фиксированным постоянным числом, а 
Xj трансформируется в улучшенное по качеству ко-
личество используемого промежуточного продукта  
Xj. В данном случае также можно показать, что  
Xj ~ Xj ~ L [2, с. 415], а совокупный выпуск конечной 
продукции определяется по формуле: 

    

где Q – совокупный индекс качества. Причем, темп 
прироста Q определяет темп прироста конечной 
продукции Y [2, с. 418].

(13)

(12)

~
~

(14)
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Таким образом, данная модель также сводится к 
AL-модели. В обеих моделях имеет место эффект 
масштаба, т.е. темпы прироста ВВП зависят от 
объема труда L, а следовательно, от размера эко-
номики [2, с. 415], что не находит эмпирического 
подтверждения. Очевидно, что это является их не-
достатком, ограничивающим практическое при-
менение.

В модели заимствования (распространения) техно-
логий предполагается, что развивающиеся страны 
могут догонять развитые, используя передовые 
технологии путем их заимствования у стран – тех-
нологических лидеров. Данная модель нередко 
реализуется на практике, поскольку заимствова-
ние и последующее эффективное использование 
передовых знаний и технологий обходится гораз-
до дешевле чем создание инновационных знаний, 
технологий и продуктов. Определяющую роль за-
имствования передовой технологии для обеспече-
ния динамичного роста производства, одним из 
первых отметил английский экономист А. Гершен-
крон: «Способность быстро расти положитель-
но связана с размером разрыва между средним 
уровнем технологии рассматриваемой страны и 
лучшей технологией, применяемой в передовых 
странах» [18, c. 230].

На примерах стран континентальной Европы и 
США, А. Гершенкрон показал, что главная пред-
посылка ускорения экономического роста отстав-
ших стран – это создание подходящих институцио-
нальных условий для рывка вперед. Речь шла о том, 
что государство может в какой-то мере заменить 
собой рынок частных капиталов, что монопольные 
прибыли могут быть использованы для финансиро-
вания инвестиций, а банковская система способна 
кредитовать предпринимателей, занятых реальным 
производством. Причем, экономический «взлёт» 
может опираться на технологический прорыв, на 
форсированное развитие промышленности, а не 
сельского хозяйства. Наконец, отмечалась важная 
роль экспорта в поддержании устойчивого роста 
промышленности.

Для формализации модели заимствования техно-
логий необходимо рассмотреть две ПФ типа (12):

    

    

причем, M2(T0) < M1(T0), T0 – начальный момент 
времени. Страна 1 является развитой страной с пе-
редовыми технологиями в экономике, а страна 2 –  
развивающейся, которая заимствует передовые 

(15)

технологии, разработанные в стране 1 и использу-
ет их в своей экономике. Использование передовой 
технологии сопряжено с издержками адаптации в 
новой среде. Однако эти издержки, как правило, 
гораздо меньше чем затраты на создание иннова-
ционных технологий. Объем выпуска конечной про-
дукции определяется по формуле [2, с. 455]:

   

Итак, в данном случае также модель сводится к 
AL-модели. Соотношение выпусков на одного ра-
ботника (y = Y/L) в обеих странах равно [2, с. 456]:

   

Отсюда следует, что если догоняющая страна раз-
вивает более высокие темпы роста технологическо-
го уровня (M2) промежуточного продукта (X2j ) и эф-
фективности производства конечной продукции (A2), 
тогда имеет место конвергенция. Эта конвергенция 
является условной. Вполне естественно, что разни-
ца темпов прироста постепенно сокращается, по 
мере догоняния страны-лидера.

Рассмотренные выше модели позволяют сделать 
несколько важных выводов. Во-первых, о возмож-
ности долгосрочного устойчивого роста экономи-
ки на основе эндогенного технологического про-
гресса, осуществление которого рассматривается 
как результат целенаправленной инновационной 
человеческой деятельности. Причем, выделяется 
специальный сектор экономики – сектор НИОКР, 
продуктом которого являются инновации – ин-
новационные технологии, продукты и услуги. Во-
вторых, о том, что модели эндогенного роста могут 
быть успешно формализованы с помощью про-
стейшей ПФ типа «AL». В-третьих, из рассмотрен-
ных моделей следует, что эндогенный рост – это 
экономический рост, основанный на структурных 
изменениях в экономике, связанных с появлением 
новых продуктов и технологий, и, как следствие, в 
предпочтениях экономических агентов.

Естественно возникает вопрос о практической эф-
фективности эндогенной модели экономического 
роста AN-типа. В ряде наших работ последних лет 
[13, 19, 20], мы показали, на многочисленных при-
мерах моделирования и расчета долгосрочного 
прогноза экономической динамики как развитых, 
так и развивающихся стран, высокую устойчивость 
и достаточную точность расчетов по данной моде-
ли. Поэтому рекомендуем всем, кто интересуется 
долгосрочным моделированием и прогнозирова-
нием экономического развития, пользоваться в 
конкретных расчетах моделями AN-типа.

(16)

(17)
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Объектами целевого управления развитием стра-
ны выступают процессы деятельности ее систем, 
ориентированные на определенные цели.

При целевом подходе к управлению развитием 
все управляющие решения в той или иной степени 
ориентированы на ее главную цель, формулиров-
ка которой в виде совокупности подцелей опреде-
ляющих национальные интересы и с учетом внеш-
них воздействий и внутренних условий – весьма 
не простая задача. Выбор такой цели в условиях 
однополярного мира определяется моделью раз-
вития: либо это модель развития сателлита и на-
правлена на обеспечение ресурсами экономик 
других стран и их интересов, либо модель, при 
которой развитие страны определяется приори-
тетом ее собственных интересов над интересами 
всех остальных стран (пример: Римская империя 
в прошлом и однополярное позиционирование 
США в настоящем).

Российское руководство в девяностые годы XX века 
(годы правления Б. Ельцина и «либералов-рефор-
маторов») приняло сателитарную модель развития 
страны, при которой цели национального разви-
тия ориентированы на обеспечение энергетиче-
скими и другими видами ресурсов промышленно 
высокоразвитых стран: США, стран ЕС, Японии 
и др. Цели развития этих стран предполагают им-
порт ресурсов из других стран, а также регуляр-
ное освоение инноваций и их воплощение в новые 
технологии производства и потребления. Актив-

ные меры господдержки в этих странах и создан-
ные для этого экономические, информационные и 
организационные механизмы, контролирующие 
развитие стран-сателитов, обеспечили им устой-
чивую положительную экономическую динамику.

В последнее время все чаще и острее возникает  
вопрос адекватности выбора модели развития для 
России, принятой на начальном этапе реформ «ли-
бералами-реформаторами». Ресурсный путь был 
для нашей страны наиболее простым, поскольку 
Россия всегда обладала значительными в мировых 
масштабах запасами нефти, газа, цветных металлов, 
пресной воды и др. Такой путь развития России впол-
не отвечал интересам западных и других промыш-
ленно-развитых стран, развитие которых требует 
пополнения кадровых, энергетических и других видов 
ресурсов, в которых они испытывают нужду. 

Принятая в 90-х годах Правительством «либерал-
реформатов» концепция развития экономики в виде 
упрощенной модели рыночной экономики в дей-
ствительности не соответствовала модели развития 
прогрессивной экономики, а была закомуфлиро-
ванной формой обмена располагаемых Россией 
природных ресурсов на нужные для страны про-
дукты: продовольствие, продукцию машинострое-
ния, химические товары и др. Это также отвечало 
интересам самих «реформаторов» олигархическо-
го капитализма, располагавших значительными 
производственными мощностями и возможностями 
экспорта финансовых ресурсов в оффшоры и про-
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мышленно-развитые страны. Такой путь развития 
вел нашу страну к полной зависимости от мировой 
конъюнктуры на рынках ресурсов промышленно-
развитых стран, поскольку в основе эффективного 
развития экономики при рыночных отношениях ле-
жат знания и инновационные технологии во всех 
отраслях реальной экономики, преобразующие 
ресурсы и энергию в конечные продукты. Нетрудно 
предположить, что России, обладающей талантли-
выми специалистами и разнообразными ресурса-
ми, целесообразнее развивать все свои возможно-
сти (интеллектуальные, ресурсные, технологические 
и др.), а не ограничиваться ролью сырьевого при-
датка промышленно развитых стран и отказываться 
от инновационного развития собственной эконо-
мики. Об этом ученые Академии наук высказались 
вполне определенно в ряде работ [1; 2; 3], где Ин-
ститут народнохозяйственного прогнозирования 
и другие организации РАН в рамках Программы 
Президиума РАН разработали концепцию иннова-
ционно-ресурсного развития [3; 4; 5].

Реализация в течение двух десятилетий ресурс-
но-экспортной модели развития привела страну 
к утрате значительной части прежнего производ-
ственного потенциала и существенно замедлила в 
России становление и развитие обновленной конку-
рентоспособной в условиях рынка промышленности 
и сельского хозяйства, а также не способствовал 
созданию условий для массового и эффективного ис-
пользования отечественных инноваций и технологий, 
которые замещались импортом.

Поддержка Правительством такой модели разви-
тия в начале 90-х годов спровоцировала массовый 
отъезд талантливых ученых из страны; специали-
сты со средне-техническим образованием вынуж-
дены были заняться трудовой деятельностью не по 
специальности, кроме этого произошло резкое (на 
несколько десятков тысяч) сокращение числа про-
мышленных предприятий. 

Последствия ресурсно-экспортного подхода к 
развитию экономики России, навязанного «ре-
форматорами», привели к существенной зависи-
мости от импорта технологий и продовольствия, 
что особенно остро проявилось в период падения 
мировых цен на нефть и объявления санкций со 
стороны США и стран ЕС. И проблемная ситуация 
переросла в проблему.

После прихода В.В. Путина к управлению страной 
в модель и механизмы управления и развития эко-
номики страны стали вноситься изменения с уче-
том национальных интересов страны и крупных 
государственных компаний, противоречащих мо-
дели однополярного развития мира в интересах 
достижения политических целей и развития эконо-
мики США. 

Изменение модели мирового развития влечет за со-
бой изменение всей мировой финансовой системы в 
ущерб монополии доллара. Прежде всего этим объ-
ясняется такое негативное отношение США к любым 
положительным действиям России и ее президента.

Бизнесмены и инвесторы западных стран осозна-
ли масштабы тех потерь (уменьшение доходности 
на вложенный капитал), которые они несут и бу-
дут нести, если откажутся от Российского рынка и 
участия в промышленных проектах нашей страны 
из-за санкций, принятых против России. Очевидно, 
что для инвесторов (государственных и частных, 
российских и зарубежных) всегда важно наиболее 
эффективно использовать инвестиционный капи-
тал. Эффективность инновационно-инвестицион-
ного проекта зависит от многих факторов и усло-
вий, включая выбор целей проекта, используемого 
ресурсного потенциала, механизма финансиро-
вания и контроля исполнения. 

Методический характер статьи требует введения 
необходимых пояснений для определения условий 
получения объективных оценок эффективности ин-
новационного проекта. 

Инновационный проект – это совокупность процес-
сов научных исследований, разработок, создания и 
освоения новых технических, технологических, орга-
низационно-экономических и финансовых решений, 
основанных на новых знаниях и воплощенных в но-
вые продукты, технологии и услуги. 

Проект принят за основу как наиболее инфор-
мативная и организационно удобная форма до-
стижения цели. Основные составляющие проекта 
показаны на рис. 1.

До перехода к реализации инновационного про-
екта необходимо выполнить целый ряд пред-
проектных работ, которые включают авторскую 
концепцию новации [6], регистрацию ее в Банке 
новаций [13] или другой аналогичной структуре, а 
также определение предварительной оценки сто-
имости и длительности выполнения проекта, кото-
рые затем согласуются с инвестором с учетом воз-
можности привлечения других инвесторов.

Изменение геополитики влечет за собой измене-
ние внутренней политики страны и влияет на ее 
экономику. Структурно-организационный и функ-
циональный механизмы эффективного управления 
развитием в этих условиях требуют дополнитель-
ного отдельного исследования.

Приводимый в статье вариант механизма финан-
сирования базируется на теоретически обосно-
ванных свойствах проекта, изложенных в инфор-
мационно-логических моделях [6; 7; 8]. Кратко эти 
универсальные свойства можно свести к следую-
щим трем стандартным положениям:
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1. Организация управления проектами, как пра-
вило, основана на иерархическом представлении 
информации о протекающих в рамках проекта 

Рис. 1. Основные составляющие проекта

процессов [7, 9], где информацион-
ные уровни имеют устойчивые при-
знаки и в совокупности обеспечи-
вают достижение намеченной цели 
(табл. 1).

Отметим, что в табл. 1 даны опре-
деления используемых понятий (про-
екта, направления, проблемы, зада-
чи, вопроса и ответа). В настоящее 
время ряд специалистов не всегда 
устойчиво и однозначно различают 
эти понятия, в то время как правиль-
ная идентификация информации, 
соответствующая признакам этих 
понятий определяет их место в ие-
рархии проекта.

Основой успешной реализации лю-
бого проекта является исполнение и 
контроль с анализом причин нару-
шения графика работ. 

Для контроля исполнения удобна та-
кая кодировка структуры проекта, где 
элементы проекта не повторяются в 
рамках одного проекта [6] (рис. 2).

При использовании такой кодировки 
возможно как введение дополни-
тельно новых результатов, так и изъ-
ятие или замена прежних новыми, 
без изменения формата информа-
ционной структуры, т.е. содержание 
можно менять, а схема сохраняется. 
Это удобно для системы управления 
при контроле выполнения каждого 
элемента проекта на основе обрат-

ной связи с заранее согласованными и назначен-
ными ответственными исполнителями, что позволя-
ет своевременно выявлять причины задержек [10].

Таблица 1

Информационная, иерархическая структура проекта

Информационный уровень Содержание информационного уровня

I. Проект Цель проекта – создание нового продукта или услуги; научная или практическая потреб-
ность в них; исходные ресурсы и технологии; время начала и окончания проекта. 

II. Направление Отдельная часть проекта, имеющая свои подцели и специфику исследования, отражающую 
область науки с характерным для нее методами исследований и представлением результатов.

III. Проблема Проблема – несоответствие цели возможностям ее достиже-
ния. Проблемы могут быть в каждом из направлений.

IV. Задача Задача – исследование определенных свойств проблемы, где по за-
ключению экспертов существуют способы их достижения. 

V. Вопрос Вопрос – это неизвестные свойства проблемы, составляющие узкие места проекта. Во-
прос, на который нет ответа у специалистов данного проекта, аналогичен проблеме. 

VI. Ответ – результат Ответ – это найденное, ранее неизвестное свойство пробле-
мы, позволяющее достичь конечную цель проекта. 

VII. Проверен-
ный результат 

Теоретически обоснованный или опытно подтвержденный эко-
номически эффективный результат проекта.

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 80–86
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Рис. 2. Кодировка информационной структуры проекта

II. Информация в системе управления сжата до не-
обходимой и достаточной, благодаря введению 
основных характеристик стандартных состояний 
проекта, названных компонентами [7]. В состав 
компонент входят следующие семь: 

V – цель – прогнозируемый результат, который слу-
жит эталоном сравнения с фактически полученным; 

CV – внешние требования к цели, определяемые 
потребностями рынка;

CV
R
 – требования к будущему результату, указа-

ны заказчиком в техническом задании (ТЗ) и могут 
уточняться на разных этапах выполнения проекта;

U – исходные данные – существующие результаты, 
которые могут быть приняты за основу для дости-
жения цели и выявления степени ее новизны; 

F – способ достижения цели – технология преоб-
разования исходных данных в цель с учетом тре-
бований к ней; 

R – полученный результат. Его 
необходимо сопоставить с 
запланированной целью, по-
скольку фактически получае-
мый результат может отличать-
ся от предполагаемого;

RC – теоретически обосно-
ванный или практически про-
веренный результат. 

III. Третье стандартное по-
ложение. Информация в 
системе управления пред-
ставлена семью этапами с их 
компонентами, соответству-
ющих числу информационных 
уровней.

Этап N
1
 – наименование 

проекта с указанием заказ-
чика и исполнителя. Сфор-
мулирована цель проекта по 
созданию нового продукта 
или услуги и требования рын-
ка к ней; определена научная 
или практическая потреб-
ность в новых товарах. Выде-
лены ресурсы и инновацион-
ные технологии. Это является 
основанием для разработки 
проекта с указанием време-
ни его начала и окончания. 
Формально результат перво-
го этапа можно представить 
как кортеж (упорядоченный 
состав компонент): 

<V, CV, Р{V}, Р{W}, U> .

Этап N
2
 – определение направлений научных 

исследований, которые, по мнению экспертов, 
необходимы для достижения основной цели про-
екта. Определены цели исследований и найдено 
множество исходных данных в каждом из научных 
направлений, т.е. система управления имеет ин-
формацию о кортеже компонент:

<{V, CV, CV
R
}, {U}>.

Этап N
3
 – определение проблем в каждом из на-

правлений исследований. Исследователям необхо-
димо найти соответствие имеющихся целей конкрет-
ным исходным результатам. Для системы управления 
это означает, что цели поставлены, но пока не най-
дены способы их решения, т.е. имеются проблемы, 
что отражено в кортеже компонент:

{<V, CV, CV
R
, U>}.

Этап N
4
 – определение задач в проблемах, для 

которых по мнению экспертов имеется множество 

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 2, pp. 80–86
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возможных способов решения перехода от исход-
ных данных к цели. В этом случае система управле-
ния может считать, что цели достижимы, что отра-
жено в информации следующих компонент: 

<U ,V, CV, CV
R
, {F}>.

Этап N
5
 – выбор конкретных способов решения 

задач в заданных условиях. Результат представля-
ет собой кортеж компонент:

<V, CV, CV
R
, U, F>. 

Этап N
6
 – цели достигнуты, т.е. получены резуль-

таты и информация о всех элементах проекта, что 
формально можно представить в виде кортежа 
компонент:

<V, CV, CV
R
, U, F,R>.

Этап N
7
 – достигнутые результаты проверены, т.е. 

обоснованы теоретически и (либо) проверены экс-
периментально. Формально этап записывается 
как полный набор всех семи компонент проекта 
<V, CV, CV

R
, U, F, R, RC>, а его результаты готовы к 

практическому использованию .

Из приведенного краткого содержания этапов 
видно, что каждый последующий этап отличается 
от предыдущего уточнением или приращением ин-
формации о новой компоненте. Каждая компонен-
та характерна своим ресурсом, а следовательно 
и этап. Наличие общего количества и стоимости 
ресурсов с учетом их качества определяет потен-
циал системы управления проектом, от которого 
зависит возможность достижения его цели в пла-
нируемые сроки. Исполнителей проекта при на-
меченной цели выбирают среди профессионалов 
в этой области на конкурсной основе путем объ-
явления тендера. 

Сложившаяся практика финансирования проек-
тов траншами обычно предполагает увязку тран-
шей со временем выполнения отдельных частей 
проекта согласно Техническому заданию или Биз-
нес плану. Наиболее удобным для исполнителя 
было бы финансирование (с выделением аванса 
на выполнение) каждой работы после ее заверше-
ния и принятия. Однако, такой порядок финанси-
рования каждой отдельной работы по проекту при 
наличии нескольких сотен работ в каждом проек-
те и многих сотен работ в программах, состоящих 
из ряда проектов, для финансирующей структуры 
становится крайне затруднительным. Поэтому для 
управления Программой, состоящей из ряда ин-
новационных проектов, нередко пользуются ус-
лугами структур, хорошо знакомых с результата-
ми и существующими технологиями в стране и за 
рубежом в областях, относящихся к главной цели 
получения инновационного продукта или услуги. 
Для этого используются головные институты (на-

пример, как ЦИАМ в авиации), которые могут быть 
генеральным подрядчиком. При этом исполнители 
отдельных проектов будут субподрядчиками. 

Выполненные и предъявленные исполнителем 
работы такая структура подвергает экспертизе, 
представляет инвестору и заказчику ее результаты 
и итоговое распределение затрат на выполнение 
работ, включенных в работы данного этапа. Итоги 
завершения каждого этапа утверждаются руко-
водителем проекта и согласуются с заказчиком, 
после чего инвестором принимается решение о 
финансировании следующего этапа. Традиционно 
процессы выполнения работ проектов и программ 
представляются в виде сетевых моделей, которые 
регламентируют время выполнения проекта путем 
определения критического пути. Для анализа та-
кие модели обычно агрегируют в виде поэтапных 
линейных моделей. При таком поэтапном подходе 
к финансированию проектов риски, в наибольшей 
степени свойственные начальным этапам, не пере-
носятся на завершающие этапы проекта, что по-
вышает надежность успешного завершения про-
екта в целом [11]. 

В интересах инвестора обязательно следует учиты-
вать логику поэтапного выполнения проекта и воз-
можности перехода результата на другой этап. В 
[11] показано, что из шести возможностей перехода 
результата с этапа на этап существует лишь одна, 
при которой без задержек полученный результат 
может быть использован на следующем этапе, что 
должно учитываться при выделении аванса.

Обычно инвесторы и заказчики проекта стремят-
ся к сокращению затрат на все виды ресурсов. В 
инновационном проекте экономия не самоцель, 
так как удешевление элементов проекта может 
повлечь за собой снижение их качества. Каче-
ство всех элементов проекта, т.е. содержательная 
часть используемого инновационного решения, 
является важнейшим показателем создания новой 
технологии, влияющим на конкурентоспособность 
продуктов и услуг на рынке. Конкурентоспособ-
ностью технологии и полезностью новизны това-
ра или услуги будут определяться объем продаж, 
цена, а следовательно и доходность инновацион-
ного продукта [12].

Следует заметить, что даже при наличии конкурен-
тоспособности и полезности новизны полученной 
инновации выход на международный, а иногда и 
на внутренний рынок не всегда возможен и зави-
сит от ряда причин во внешней среде и событий, 
имеющих отношение к условиям использования 
результата инновационного проекта.

При экономическом анализе проекта определение 
качества и эффективности использования каждого 
ресурса в отдельности, присущих определенной ра-
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боте этапа, и является основой расчета общей эф-
фективности использования финансов в проекте.

После получения результата на каждом этапе не-
обходимо провести инвентаризацию производ-
ственных и других видов ресурсов, к числу которых 
относятся: кадровые, информационные, финансо-
вые, материально-технические и другие. 

Вопросы подробного анализа таких ресурсов, их 
классификация, определение коэффициента по-
лезности (в %) данного ресурса и управление ими 
требует самостоятельного исследования.

Вывод 

1. В условиях рыночной экономики исключительно 
важным для руководителей является скорость при-
нятия обоснованных решений.

При этом обоснование решений предполагает 
агрегированное представление информации о 
внутренних и внешних процессах.

При огромных потоках информации сделать вы-
борку необходимых и достаточных для управления 
данных позволяют семь стандартных (обязатель-
ных) состояний при реализации инновационного 
проекта, названных компонентами. Другая инфор-
мация только затрудняет своевременное принятие 
решений руководителем. 

2. Информация для целевого управления проекта 
представлена в простой и наглядной форме, удоб-
ной для анализа, контроля и принятия обоснован-
ного решения руководителем в кратчайшие сроки 
(экспресс-анализ). Для этого представлена иерар-
хическая структура проекта, где все уровни име-
ют свою смысловую нагрузку и четкую последо-
вательность по вертикали, позволяющую достичь 
конечную цель. Такое представление использует 
разработанную кодировку и дает возможность 
провести экспресс-анализ, выявить на начальном 
этапе ключевые проблемы, на которые в настоя-
щее время коллектив исполнителей не располага-
ет эффективными способами решения, т.е. выявить 
так называемые узкие места для системы управле-
ния проектом.

3. Показано, что инвестору инновационного про-
екта следует прогнозировать проблемные ситу-
ации для их своевременного выявления и устра-
нения прежде, чем они превратятся в проблемы. 
Подтверждение этому – принятие на Федераль-
ном уровне решения об импортозамещении.

4. Следует обратить внимание на сложности, с 
которыми сталкиваются изобретатели и авторы 
новаций в период предпроектных работ, особен-
но на первых этапах подготовки концепции из-за 
отсутствия в России механизма учета новаций, их 
регистрации, оценки новизны идей и подтвержде-

ния авторских прав. Очень важно своевременно 
принять во внимание создание Банка новаций для 
РФ. Его главная миссия – полное и удобное ин-
формирование пользователей о поступивших иде-
ях, а также сведения о потенциально возможных 
заказчиках и инвесторах. Аналогичные структуры 
существуют в ряде промышленно развитых стран и 
финансируются обычно Государством, их функции 
– быть связующим звеном между изобретателем и 
заказчиком.

5. В статье для учета временного фактора решения 
проблем проекта предложены семь последователь-
ных обязательных этапов достижения цели, обосно-
ванные информационно-логическими моделями и 
дано краткое содержание и значение каждого из них 
для финансирования отдельными траншами.

6. Показано, что каждый этап характерен своими 
видами ресурсов. Качество ресурсов (прежде всего 
уровень квалификации исполнителей) позволяет со-
кратить сроки выполнения этапов и сохранить инно-
вационным решениям их конкурентоспособность. В 
связи с этим за критерий отбора ресурсов в иннова-
ционном проекте принято качество ресурса. Имен-
но качество ресурсов и эффективность его исполь-
зования позволяет сокращать сроки выполнения 
этапов при их траншевом финансировании.

7. В условиях рыночной экономики важным для ру-
ководителей является экспресс-анализ состояния 
процесса выполнения проекта для оперативного 
принятия обоснованных решений. На основе сжа-
того, иерархического отображения информации 
существует возможность ее представления в мно-
гомерном пространстве, где отслеживаются част-
ности на общем фоне продвижения к конечной 
цели, что в дальнейшем дает возможность пред-
ставления этой информации путем компьютерного 
моделирования экономических процессов и ис-
пользования математических методов.
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ИННОвацИИ

УДК 332.122
JEL: L1, L11, L51, М31

ПОИск МЕХАНИЗМОВ И ФОРМ  
кООПЕРАЦИОННОгО ВЗАИМОДЕйсТВИЯ В ЦЕПЯХ ПОсТАВОк

аннотация. В статье рассматриваются особенности развития российской модели смешанной экономики и интеграции част-
ных, общественных и государственных начал, а также условия финансово-экономической неопределенности, которые привнесли 
дополнительные, сложно управляемые риски и проблемы отечественному промышленному производству. По мнению автора, в 
современных условиях, учитывая внешние вызовы и угрозы, а также внутренние риски, координация внутри кооперационных свя-
зей приобретает особое значение. Именно здесь требуется наибольшая степень развития кооперационных связей и инструмен-
тария инновационной парадигмы развития бизнеса. Автор приводит примеры механизмов и форм кооперационного взаимодей-
ствия в цепях поставок и предлагает варианты координации внутри кооперационных связей в условиях экономического кризиса.
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Смешанная экономика, основанная на сочетании 
рыночного и государственного регулирования, 
с конца 90-х годов де-факто стала основной па-
радигмой экономического развития России. При 
этом инертность мышления многих представителей 
бизнеса (особенно с государственным участием) и 
инерция механизмов регулирования, доступных го-
сударственному аппарату, чрезвычайно затянули 
процесс формирования российской модели сме-
шанной экономики. 

Как известно, смешанная экономика носит много-
секторный, многоукладный характер, при котором 
интеграция частных, общественных и государствен-
ных начал влияет на развитие всех форм собствен-
ности, укладов, механизмов регулирования и опре-
деляет как тенденции роста, так и противоречия [1].

Развитию эффективной кооперации, то есть оп-
тимальному экономическому взаимодействию, 
основными системными элементами которого яв-
ляются связи, интересы, стимулы и последствия, 
обеспечивающие достижение общих целей си-
стемы мешает ряд факторов, характеризующих 
нашу экономику. К ним можно отнести как миф 
отраслевой принадлежности, исторически достав-
шейся нам от советского периода, когда разные 
предприятия находились и управлялись разными 
ведомствами, так и не до конца завершившийся 
процесс формирования государственных корпо-

раций и интегрированных структур. Как результат 
– к разрушенным кооперационным связям в 90-е 
годы добавились корпоративные противоречия, 
подкрепленные уходом от единых систем стандар-
тизации и унификации.

Прикладной логистике и специалистам по управ-
лению цепями поставок известно, что более 30% 
всех затрат в дискретном промышленном произ-
водстве может быть сведено к нулю за счет опти-
мизации транзакционных логистических издержек. 
Более 90% времени в жизненном цикле изготов-
ления и создания сложного продукта составляют 
процессы складирования, ожидания обработки, 
транспортировки и различные затраты на раз-
решение коммерческих споров, связанных с по-
купными комплектующими изделиями и согласо-
ванием условий их поставки. При этом из теории 
снабжения известно, что повышение всего лишь 
на 5% эффективности собственно снабжения дис-
кретного производства покупными комплектующи-
ми изделиями, дает для этого производства рост 
рентабельности в 30–37%. Это связано с оптими-
зацией по срокам, объемам, времени, цене и мно-
гими другими параметрами, которые находятся за 
скобками стандартной теории управления про-
мышленным предприятием [2].

Кооперация между предприятиями, интегрированными 
структурами и различными ведомствами в промыш-
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ленном комплексе усложняется различными 
стратегическими целями бизнес-субъектов 
– коммерческими, корпоративными ведом-
ственными и государственными [3]. Это ме-
шает эффективно функционировать цепоч-
кам создания стоимости. 

Ситуация усугубляется не всегда логич-
ной регуляторикой. Так, федеральным 
законом, регламентирующим отношения 
при выполнении государственного обо-
ронного заказа, установлена предель-
ная рентабельность 20% от собственных 
затрат и всего лишь 1% от привнесенных. 
Этот факт, как минимум не стимулирует 
кооперацию, а как максимум дает повод 
планировать экономику предприятия, 
без ориентации на высокую эффектив-
ность. В этих условиях для получения 

Отраслевой анализ показывает, что для машино-
строительной отрасли на первом по актуальности 
месте оказывается проблема «недостаток обо-
ротных средств – сокращение инвестиционных 
программ». Для компаний, занятых в сфере иссле-
дований и проектной разработки на первом ме-
сте оказалась проблема неплатежей со стороны 
контрагентов. Для компаний, работающих в сфе-
ре комплектования РЭА на более высокой, чем в 
общем рейтинге позиции оказались факты «ухуд-
шение условий поставки сырья и комплектующих» 
и «невозможность оснастить организацию новым 
оборудованием, технологиями из-за ограничения 
импорта товаров, работ и услуг». 

Исследование основных рисков в организации ра-
боты по комплектованию и обеспечению выпол-
нения государственных контрактов в условиях фи-
нансово-экономической нестабильности, выявило 
аналогичные тенденции [4] (рис. 2).

большей прибыли выгоднее работать не эффек-
тивно, но самостоятельно, без кооперации. 

При этом весь остальной глобализированный мир 
бизнеса еще в конце 90-х годов, исчерпав ресурс-
ную парадигму, освоил механизмы аутсорсинга 
и субконтракции и перешел к реализации новой 
инновационной парадигмы. В современном мире 
конкурируют цепочки и сети взаимоувязанных 
предприятий и сервисных организаций, которые 
обеспечивают разработку, производство и сервис 
изделия (в том числе логистический и информаци-
онный). Так как покупателю, как правило, важно 
наличие товара в нужном месте, в определенное 
время и по приемлемой цене (принцип 4Р) и совер-
шенно безразлично, какое количество организа-
ций участвовало в обеспечении этого явления.

Ситуация финансово-экономической неопределен-
ности привнесла дополнительные, сложно управ-
ляемые риски и проблемы отечественному про-

Рис. 1

мышленному производству. Это наглядно 
продемонстрировал анализ информации 
и обращений, поступивших в адрес АО 
«Росэлектроника» в январе 2015 г., а также 
материалы информационно-аналитиче-
ской справки, подготовленной Минпром-
торгом России по результатам опроса 
компаний – членов РСПП [4]. В перечне 
последствий экономического кризиса, с 
которыми уже столкнулись предприятия 
России, на первом месте стоит проблема 
«снижение курса рубля/валютная неста-
бильность» (54,8%), далее «недоступность 
заемных финансовых ресурсов» (41,1%); 
«недостаток оборотных средств» и «непла-
тежи со стороны контрагентов» (по 36,3%) 
и замыкает пятерку критических проблем 
«рост цен и ухудшение условий поставки 
сырья и комплектующих» (28,2%) (рис. 1). Рис. 2
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На этом фоне, в первую очередь, предприятия 
прибегают к ревизии стратегии и тактики, поиску 
новых сегментов рынка, концентрации ресурсов 
на главных рентабельных направлениях, к отказу 
от неэффективных проектов, мобилизации вну-
тренних резервов, укреплению профессиональ-
ной кадровой состоятельности и гибкой ценовой 
политике (рис. 3). 

Рис. 3

При этом оценка источников повышения эффек-
тивности бизнеса в современных финансово-эко-
номических условиях оценивает результативность 
таких мер от 5 до 20% [5]. На порядок выше оце-
ниваются возможности эффективной координации 
в сфере кооперации (рис. 4).

Рис. 4

Напомним, в менеджменте термин «координация» 
обозначает «обеспечение совместных согласо-
ванных действий для достижения общей цели, увяз-
ка деятельности, согласование локальных целей и 

задач с глобальной целью». При этом речь идет не 
только и не столько о необходимости целенаправ-
ленного внедрения ресурсной логистики, где под 
координацией подразумеваются «инфраструктур-
ная интеграция» (рациональное использование 
материально-технических и информационных ре-
сурсов), «организационная интеграция» (переход 
от линейно-функциональной структуры управле-

ния к матричной и процессно-ориентиро-
ванной) и «информационная интеграция» 
(построение единого информационного 
пространства контрагентов цепей поста-
вок) [6]. 

Институциональная и неоинституциональ-
ная экономическая теория позволяют 
рассмотреть промышленную коопера-
цию как одно из состояний возможного 
равновесия хозяйствующих субъектов в 
процессе рыночного взаимодействия и 
как инструмент снижения уровня транс-
акционных издержек. Вообще, анализ 
промышленной кооперации в учебных 
пособиях и иных источниках традицион-
но проводится в неоклассическом ключе. 
Промышленная кооперация обычно рас-
сматривается как следствие процессов 
специализации производства и ее функ-

ции сводятся лишь к снижению издержек производ-
ства и обращения, а также к минимизации уровня 
предпринимательского рынка [1]. 

В современных условиях, учитывая внешние вызо-
вы и угрозы, а также внутренние риски, координа-
ция внутри кооперационных связей приобретает 

особое значение. При этом отсутствие 
достаточного опыта и практики не только 
в организации кооперационных связей, 
но и в самом производственно-техни-
ческом взаимодействии в условиях сме-
шанной экономики, побуждает к поиску 
общественных механизмов и форм взаи-
модействия в цепях поставок, ориентиро-
ванных на доступный потребителю кон-
курентоспособный продукт. Наиболее 
критично это целеполагание на примере 
продукции, имеющей ключевое значение 
для обороноспособности страны, т.е. для 
продукции в рамках ГОЗа.

Одним эффективных инструментов, 
созданных в этой ниши регулирования 
товарных рынков, за последние годы, 
является инициатива Союза машиностро-
ителей России, в основе которой лежит 

опыт Координационного совета, в течение двух 
лет работавшего при ХК АО «Росэлектроника» 
Государственной Корпорации «Ростех» и зани-
мавшегося разрешением споров, возникавших у 
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участников цепей поставок в сфере ЭКБ и РЭА. С 
декабря 2014 года при Правлении ЦС Союза ма-
шиностроителей России создан и активно функци-
онирует Координационный совет разработчиков 
и производителей радиоэлектронной аппаратуры, 
электронной компонентной базы и продукции ма-
шиностроения (рис. 5).

Рис. 5

В составе совета работают предста-
вители федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных кор-
пораций, интегрированных структур 
оборонно-промышленного комплекса, 
объединяющих более 700 предприятий 
и организаций страны. Координацион-
ный совет является консультативно-со-
вещательным органом и экспертной 
площадкой для координации действий 
участников поставок высокотехнологи-
ческой продукции ЭКБ, радиоэлектрони-
ки и машиностроения. Среди основных 
задач Совета, координация деятель-
ности предприятий, участвующих в раз-
работке, производстве и применении 
электронной компонентной базы, радио-
электронной аппаратуры, и продукции 
машиностроения, в том числе поставок 

Рис. 6

в рамках государственного оборонного заказа 
(рис. 6).

В основе работы Координационного совета лежат 
нормы кодекса доверенного поставщика, правила 
планирования и решения конфликтов и сам прин-
цип инновационной парадигмы логистики, который 
заключается в рассмотрении процесса комплекто-
вания радиоэлектронной аппаратуры и продукции 
машиностроения как единого целого в цепи по-
ставок для более эффективного достижения целей 
промышленного производства. 

Внешнеэкономическая ситуация и введение огра-
ничений и санкций привели с одной стороны к ча-
стичному разрыву сложившихся международных 
кооперационных связей и коммуникаций, с другой 
стороны стали поводом для перехода отечествен-
ного промышленного комплекса на новый уровень 
кооперационных взаимодействий. Решающим 

фактором конкурентоспособности на-
циональной экономики было и остается 
наличие условий, предпосылок, возмож-
ностей внедрения новых технологий, раз-
вития электроники, машиностроительной 
отрасли, отечественного станкострое-
ния и приборостроения. 

Сегодня российский бизнес, всех постав-
щиков, комплектаторов, производителей 
и потребителей промышленного произ-
водства может объединить общая цель 
– развитие отечественного промышлен-
ного производства с целью создания 
конкурентоспособного продукта, обе-
спеченного платежеспособным спросом 
на рынке. Именно здесь требуется наи-
большая степень развития коопераци-
онных связей и инструментария иннова-
ционной парадигмы развития бизнеса. 

Ресурсы и предпосылки к этому у нас есть. Необхо-
димы нормативно-правовые условия, действенные 
регуляторы, инструменты и новое качество отно-
шений в бизнесе.
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ОсОбЕННОсТИ лОгИсТИчЕскОгО уПРАВлЕНИЯ  
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аннотация

предмет / тема: Уровень развития любой страны в настоящее время определяется долей наукоемких технологий в ВВП. Логисти-
ка – основа эффективного управления современным наукоемким производством. Учитывая неблагоприятные условия в мировой 
экономики, значительно усиливается актуальность исследования логистических аспектов в управлении наукоемкой продукции. 

предмет исследования: логистическое управление производством наукоемкой продукции в условиях турбулентно изменяющей-
ся мировой экономики.

Общенаучные методы: диалектики, сравнения и аналогии, анализа и синтеза, дедукции и индукции, абстрактно-логический, 
исторический и ретроспективный. 

цель: выявление особенностей и проблем логистического управления производством наукоемкой продукции в странах Таможен-
ного союза и Восточного Партнерства. Также рассмотреть роль кластеров в формировании инновационной инфраструктуры в 
странах Таможенного Союза. 

Результаты. В рамках изложения представленной статьи автором была обоснована актуальность применения CALS-технологий 
как инструмента организации и информационной поддержки создания, производства продукта и его эксплуатации на предпри-
ятиях народнохозяйственного комплекса страны. 

выводы / значимость. Управление предприятиями реального сектора экономики в современных условиях должны основываться на 
синергизме методических принципов рыночного и государственного регулирования, с усилением использования методов, ориентиро-
ванных на долгосрочную перспективу. К таковым методам, прежде всего, стоит отнести методы логистического управления произ-
водством наукоемкой продукции. Важность данных технологий неуклонно возрастает, и в современных условиях приобретает новое 
качественное содержание, которое поэтапно отражает разработку плана целенаправленных действий для обеспечения желаемого 
состояния предприятия как социально-экономической системы. Это, в свою очередь, указывает на необходимость обеспечения нового 
научного обеспечения технологий, процедур и методик логистического управления производством наукоемкой продукции , которые 
могут быть направлены на обеспечение относительно устойчивого бескризисного развития предприятия.

ключевые слова: логистическое управление, производство наукоемкой продукции, таможенный союз, восточное партнерство, 
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Мировая история наглядно свидетельствует, что 
интеграционные экономические объединения не-
сут для их участников ощутимые выгоды. Не слу-
чайно сегодня в мире существует порядка 50 
интеграционных союзов, наиболее продвинутым 
из которых является Европейский Союз. Страны, 
которые не используют огромный потенциал инте-
грации в своей экономической стратегии, не спо-
собны выстоять в современной глобальной конку-
ренции, противостоять вызовам глобализации.

Достижение новых рубежей в сотрудничестве 
между странами Таможенного союза может быть 
обеспечено как за счет расширения номенклату-
ры взаимно поставляемых товаров, увеличения в 

товарообороте доли высокотехнологичной и на-
укоемкой продукции, так и благодаря развитию 
новых кооперационных связей и совместных про-
изводств [13].

В соответствии с руководством ОЭСР «Oslo 
Manual», инновации влекут за собой разработку 
новых или существенно улучшенных продуктов, 
процессов, маркетинговых и организационных 
методов [20]. Это определение отражает расту-
щее понимание того, что инновации не сводятся к 
простой научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской работе, а включают широкий спектр 
наукоемкой деятельности, которая, в конечном 
счете, приводит к росту выпускаемой продукции 
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ИННОвацИИ

и производительности труда. Интересно, что от-
ношения между инновациями и внедрением техно-
логий носят симбиотический характер: инновации 
позволяют компаниям повысить потенциал усвое-
ния знаний и технологий, получаемых извне. В то 
же время применение существующих технологий 
на предприятии способно вдохновить сотрудников 
на новые идеи и инновации [21]. 

Современная система наукоемкого производства 
должна отвечать ряду характеристик:

1. Конструктивность. Характеризуется формиро-
ванием конструктивных приоритетов в произ-
водственной деятельности. При организации 
производства следует соблюдать цепочку: пла-
нирование – исследование – конструирование 
– технологическая подготовка – испытание – 
серийное производство.

2. Результативность. Характеризуется высоким 
уровнем инструментальных средств, ускоря-
ющих получение конечного результата. Ре-
зультативными должны быть не только обо-
рудование и оснастка, но и информационные 
технологии, система управления, методы при-
нятия решений.

3. Профессионализм. Подразумевает высокий 
уровень индивидуального трудового потенци-
ала операторов производственной системы. 
При переходе к пятому и шестому технологиче-
ским укладам значительно изменяются требо-
вания, предъявляемые как к основным произ-
водственным рабочим, так и к управленцам.

Гибкость производственной системы подразуме-
вает высокий уровень самостоятельности подраз-
делений, делегирование права принятия решений, 
эффективную обратную связь операторов с руко-
водством.

Требования, предъявляемые современным уров-
нем технико-экономического развития, обуславли-
вают необходимость создания организационных 
условий, которые позволили бы в наибольшей сте-
пени использовать производственный потенциал 
предприятия, повысить гибкость и инновационную 
активность производственной системы, свести к 
минимуму потери всех видов ресурсов [5].

Наукоемкое производство в своей основе соз-
дает организационные условия для увеличения 
гибкости производственной системы и повышения 
реакции на колебания внешней конъюнктуры за 
счет сокращения сроков подготовки производ-
ства, снижения уровня внутрипроизводственных 
запасов, сокращения линий производственных 
коммуникаций, ускорения процессов принятия 
решений, рационального использования ресур-
сов. Повышение качества управления наукоемким 

производством при внедрении на предприятиях 
достигается за счет их характерных особенностей, 
создающих рациональные условия для обеспече-
ния реализации принципов «бережливости»:

•  автономность подразделений сетевого пред-
приятия;

•  ответственность подразделений за совокупный 
результат;

•  максимизация ценности интеллектуальных ре-
сурсов и информации во всех сферах производ-
ственной и управленческой деятельности;

•  высокий уровень коммуникаций, создание ин-
формационных центров и свободный доступ к 
ним [3].

Наибольший эффект от внедрения бережливого 
производства достигается в случае, когда в под-
разделениях предприятия автономные предмет-
но-специализированные участки группируются по 
продуктовому признаку и в рамках данной техноло-
гической цепочки выпускается однотипная научно-
техническая продукция. Создание подразделений, 
имеющих продуктовую ориентацию, позволяет 
значительно увеличить объем выпуска, обеспечив 
гибкость производства и более высокую реакцию 
на колебания спроса за счет использования харак-
терных особенностей таких подразделений:

•  формирование подразделений осуществляется 
по принципу экономических центров прибыли с 
ориентированным на результат бюджетом;

• каждое из подразделений предприятия имеет 
автономное техническое обеспечение, запасы 
сырья и материалов;

•  каждое подразделение несет полную ответ-
ственность за своевременное и качественное 
изготовление продукции [18].

В сложившихся условиях разработчик и произво-
дитель наукоемкой техники вынуждены повышать 
уровень своей бизнес-компетенции. Следуя новым 
парадигмам глобальной экономики на междуна-
родном рынке наукоемкой продукции, ее разра-
ботчики и производители сформулировали и нача-
ли внедрять новую методологию интегрированной 
логистической поддержки, позволяющую разра-
батывать и реализовывать на практике моделиро-
вание систем обеспечения, поддерживающих про-
цессы проектирования, производства, продажи и 
эксплуатации наукоемких изделий на базе вирту-
альных организаций в единой информационной 
среде в режиме реального времени.

В современных условиях логистика играет ключе-
вую, а в некоторых случаях определяющую роль в 
развитии стран. Большое внимание развитию ло-
гистики и совершенствованию ее инфраструктуры 
уделяется со стороны государства.
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Индекс эффективности логистики для каждой стра-
ны рассчитывается на основе опросов междуна-
родных, национальных и региональных логисти-
ческих операторов, транспортно-экспедиторских 
компаний, предоставляющих услуги по органи-
зации перевозок грузов железнодорожным, ав-
томобильным, морским, речным или воздушным 
транспортом, а также складских операторов. Та-
кой опрос состоит из двух частей. Первая часть 
определяет международный индекс LPI – респон-
денты оценивают по 5-балльной шкале каждый из 
6 критериев, отражающих эффективность логисти-
ческой системы в отношении 8 стран, с которыми 
работает компания. Вторая часть опроса позволя-
ет определить внутренний индекс LPI – респонден-
ты по 5-бальной шкале оценивают логистическую 
систему страны, в которой они работают [22].

На основе оценки международного и внутреннего 
индекса эффективности логистики производится рас-
чет индекса LPI, определяющего место страны среди 
других стран мира, участвующих в рейтинге [9].

Если оценивать основные показатели развития логи-
стики по индексу и субиндексам LPI в 2012 г., то лиде-
ром среди названных стран является Казахстан – он 
опередил Россию и Беларусь как по индексу, так и по 
субиндексам LPI, за исключением показателя «каче-
ство логистической инфраструктуры», по которому 
лидером является Беларусь (рис. 1).

Рис. 1. Страны Таможенного союза по индексу LPI в 2012 г.

Можно выделить следующие основные проблемы 
развития логистики в странах Таможенного союза:

•  недостаток инвестиций в развитие логистиче-
ской инфраструктуры;

•  несформированность рынка 3PL-услуг;

•  отсутствие системного интегратора уровня 4PL;

•  недостаточно высокая квалификация персонала;

•  несовершенство таможенного и иного контроля 
на границах;

• слабый уровень нормативно-правового регули-
рования логистической отрасли; отсутствие ста-
тистического учета показателей развития логи-
стики на национальном уровне;

•  слабая интегрированность национальных ло-
гистических систем в общеевразийскую и евро-
пейскую.

Для повышения индекса LPI стран Таможенного 
союза и Украины необходимо:

•  повышение инвестиционной привлекательности 
логистической отрасли;

•  ускоренное формирование рынка 3PL-услуг и 
переход к концепции 4PL (создание системного 
интегратора в области логистики);

•  совершенствование нормативного регулирова-
ния логистической отрасли;

•  создание системы достоверной статистической 
отчетности по логистическим показателям;

•  повышение уровня подготовки кадров для логи-
стической отрасли;

•  реструктуризация логистических систем стран 
Таможенного союза и их объединение в Евра-
зийскую логистическую систему.

Интегрированная логистиче-
ская поддержка базируется на 
принципах CALS-технологий, 
которые, в свою очередь, соз-
даны и развиваются на основе 
государственных, межнаци-
ональных и международных 
стандартов, определяющих на-
правление развития междуна-
родной конкурентоспособно-
сти. В настоящее время в мире 
функционируют несколько 
десятков организаций из раз-
личных стран, занимающихся 
вопросами развития CALS-
технологий (например, в США, 
Канаде, Великобритании, Гер-
мании, Японии, Швеции, Ав-
стралии и др.).

В России также предприни-
маются определенные шаги по внедрению CALS-
технологий, которые рассматриваются как инстру-
мент организации и информационной поддержки 
всей цепочки участников по созданию, производ-
ству и реализации наукоемкой продукции на всех 
этапах жизненного цикла. Это позволяет сокра-
щать издержки производства и повышать уровень 
сервиса. Концепция CALS, объединяющая прин-
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ципы и технологии информационной поддержки 
жизненного цикла наукоемкой продукции на всех 
ее стадиях, основана на использовании интегри-
рованной информационной среды. В этой среде 
реализованы единообразные способы управле-
ния процессами и взаимодействия всех участни-
ков разработки нового продукта в соответствии с 
требованиями стандартов системной инженерии, 
что регламентирует правила указанного взаимо-
действия [18].

Рассматривая проблемы, комплексно следует вы-
делить проблемы функционального, технологи-
ческого и организационного аспектов развития 
CALS-технологий: научно-методические пробле-
мы; проблемы нормативного обеспечения; ин-
формационные проблемы межотраслевого и от-
раслевого характера; проблемы развития рынка 
информационных технологий; меры по совершен-
ствованию управления разработками в области 
CALS-технологий. 

Проблемы научно-методического характера 
должны быть нацелены на упорядочение предмет-
ной области, на выработку единого понимания ее 
содержания и используемой терминологии и, глав-
ное, на формирование «внутренней» для жизнен-
ного цикла изделий системы мотивации и стимули-
рования перехода участников процессов на новые 
информационные технологии в соответствии с ми-
ровой практикой и мировыми стандартами.

Серьезным негативным следствием отсутствия чет-
кости в определении предметной области CALS-
технологий является практическая невозможность 
определить профиль специалистов, подготовка 
которых должна быть в срочном порядке развер-
нута для обеспечения промышленности квалифи-
цированными кадрами на ближайшую и отдален-
ную перспективу. Между тем различные отрасли 
промышленности находятся на различных стади-
ях внедрения CALS: от полной деинтеграции ин-
формации до разработки и широкой реализации 
CALS-технологий [8].

В настоящее время в мире функционируют несколь-
ко десятков организаций из различных стран, за-
нимающихся вопросами развития CALS-технологий 
(например, в США, Канаде, Великобритании, Гер-
мании, Японии, Швеции, Австралии и др.).

Рассмотрим зарубежный опыт управления произ-
водством наукоемкой продукции. Производство 
наукоемкой продукции осуществляется как круп-
ными корпорациями, так и малыми и средними 
предприятиями (МСП), работающими в сфере на-
укоемкого бизнеса. Практически все НИС имеют 
на государственном уровне хорошо отлаженные 
экономико-правовые механизмы взаимоотноше-

ний больших, средних, малых фирм и инвесторов, 
реализуемые через акции этих фирм, страхование 
технологических рисков и т.д. 

Малые и средние предприятия пользуются при-
оритетной государственной поддержкой в странах 
континентальной Европы, которая, кроме прочего, 
имеет очевидную социальную направленность - тру-
доустройство наиболее активных и жизнеспособных 
научно-технических кадров, представляющих самую 
ценную часть кадровой компоненты научно-техни-
ческого потенциала страны. Поэтому МСП ЕС ха-
рактеризуются гибкостью, позволяющей им более 
оперативно реагировать на изменения рыночной 
обстановки, они, в основном, являются поставщика-
ми отдельных видов наукоемкой продукции для ком-
плектации крупных производств [16].

Обмен инновациями и технологиями сдержива-
ется вертикальными государственными мерами, 
непрозрачным процессом принятия решений о 
финансировании и прежней системой НИИ, про-
должающих работать изолированно от частного 
сектора.

Беларусь и Украина разработали необходимую 
институциональную структуру и документацию для 
формирования комплексной инновационной стра-
тегии. За недостатком финансирования меры и 
программы по инновационной политике зачастую 
остаются лишь на бумаге. Государственную под-
держку в сфере инноваций и НИОКР по-прежнему 
получают главным образом государственные 
предприятия.

Разработка согласованного подхода к форми-
рованию инновационной политики, в том числе 
действенных мер, направленных на содействие 
развитию инновационных МСП и быстрорастущих 
организаций в различных отраслях экономики. Ин-
новации должны быть ключевым компонентом все-
возможных политических мер и стратегий. Внедре-
ние мотивационной структуры в образовательной 
и научной среде для повышения инновационного 
потенциала МСП и их способности усваивать но-
вую информацию и технологии [19].

В декларации о создании Восточного партнерства 
(ВП), принятой в мае 2009 г. на первом саммите 
партнерства, говорилось, что «главной целью 
«Восточного партнерства» является создание не-
обходимых условий для ускорения политической 
и экономической интеграции между Европейским 
союзом и заинтересованными странами-партне-
рами». Достичь эту цель планируется путем содей-
ствия политическим и социально-экономическим 
реформам в странах-участницах ВП (Беларусь, 
Украина, Молдова, Армения, Азербайджан и Гру-
зия), сближения соответствующего законодатель-
ства последних с правовыми нормами ЕС [1].
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Одной из наукоемких отраслей промышленности 
является авиастроение. Рассмотрим особенности 
внедрения CALS-технологий в авиастроении. Ави-
ационная промышленность выпускает сложную 
наукоемкую продукцию с длительным жизненным 
циклом. Поэтому эта отрасль весьма заинтере-
сована во внедрении технологий непрерывной 
информационной поддержки жизненного цик-
ла изделий – Continuous Acquisition and Lifecycle 
Support, или CALS-технологий. Именно в зарубеж-
ной авиационной промышленности (в ее военном 
секторе) зародились стандарты CALS. 

Системы информационного сопровождения эксплу-
атации авиатехники дают возможность в реальном 
масштабе времени автоматически контролировать 
текущее техническое состояние и остаток ресурса 
элементов каждого самолета или авиадвигателя. 
Предлагается организовать прогнозирование по-
требности парка в запасных частях для замены эле-
ментов, выработавших свой ресурс. Это позволит 
более обоснованно планировать их производство 
и поставки. Для гражданской авиатехники инфор-
мационной основой такого прогнозирования может 
служить расписание, для военной – план боевой 
подготовки. При этом, для получения прогнозов съе-
ма и замены элементов воздушных судов и авиадви-
гателей, плановые объемы и режимы эксплуатации 
авиатехники должны подвергаться обработке теми 
же программно-аппаратными средствами расчета 
остатка ресурса деталей и узлов, что и реальная 
полетная информация. На рис. 2 изображена ре-
комендуемая схема информационных потоков в си-
стеме интегрированной логистической поддержки 
(ИЛП) эксплуатации и ремонта авиатехники. 

Рис. 2. Рекомендуемая схема информационных потоков  
в системе ИЛП эксплуатации и ремонта авиатехники [7]

В результате организации системы ИЛП, функци-
онирующей по предложенной схеме, появляются 
следующие благоприятные возможности: 

•  возможно сокращение затрат, связанных с по-
полнением и поддержанием потребных склад-
ских запасов сменных авиадвигателей и запас-
ных частей, резервных мощностей и персонала 
в сфере ТОиР, и т.п.; 

• возможно сокращение простоев воздушных су-
дов и потерь, связанных с дефицитом сменных 
авиадвигателей и ЗИП, а также с недостатком 
мощностей исполнителей ТОиР. 

Необходимо отметить, что система ИЛП, функ-
ционирующая по предлагаемой схеме, будет ра-
ботоспособной лишь при условии обеспечения 
беспрепятственного информационного обмена 
эксплуатирующих организаций и поставщиков 
запчастей в реальном масштабе времени. 

Методология CALS призвана оптимизировать про-
должительность жизненного цикла разработки но-
вого продукта с учетом критериев его наилучшей 
пригодности к поддержке жизнеспособности и 
безопасности.

Методическую основу CALS составляют положе-
ния стандарта Международного совета по си-
стемной инженерии, INCOSE system engineering 
handbook, который практически стал международ-
ным и на нормы которого иностранные заказчики 
ссылаются, формулируя требования к системе ло-
гистической поддержки для наукоемких изделий.

Таким образом, CALS-технологии заключаются в 
повышении эффективности деятельности за счет 

ускорения процессов исследо-
вания и разработки продукции, 
придания изделию новых свойств, 
сокращения издержек в процес-
сах, повышения уровня сервиса в 
процессах проектирования.

Важное значение в развитии на-
укоемкого производства имеет 
создание эффективной иннова-
ционной инфраструктуры. К ор-
ганизациям, способствующим 
осуществлению инновационной 
деятельности, необходимо отне-
сти структуры НИОКР, технопар-
ки, бизнес-инкубаторы, иннова-
ционно-технологические центры, 
центры трансфера и коммерци-
онализации технологий, особые 
экономические зоны, фонды под-
держки научных исследований, 
стартового и венчурного финан-

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 92–101



97

сирования, организации государственной систе-
мы НТИ и другие организации [12]. 

В последние годы все большее применение нахо-
дит кластерный подход. Если определять кластер 
как своеобразную организационную форму вза-
имодействия множества самостоятельных орга-
низаций – производственных, научных и образо-
вательных (своеобразная кооперация, в которой 
каждый из участников, работая на общую идею 
остро демонстрирует конкуренцию), то в кластере 
определяется главное – возможность концентра-
ции специалистов высокого качества (технологов, 
системотехников, разработчиков, конструкторов, 
организаторов производства) действующих одно-
временно в одном направлении, но каждый в свою 
пользу. Очевидно, в этой острой атмосфере кон-
куренции инновационных идей в интересах созда-
ния современного инновационного производства 
и инновационных наукоемких изделий и заключен 
главный потенциал кластеров [17].

Считается, что кластеры обладают большей спо-
собностью к нововведениям вследствие следую-
щих причин:

• фирмы-участники кластера способны более 
адекватно и быстрее реагировать на потребно-
сти покупателей;

• участникам кластера облегчается доступ к но-
вым технологиям, используемым на различных 
направлениях хозяйственной деятельности;

• в инновационный процесс включаются постав-
щики и потребители, а также предприятия других 
отраслей;

• в результате межфирменной кооперации умень-
шаются издержки на НИОКР;

• предприятия в кластере находятся под интен-
сивным конкурентным давлением, которое усу-
губляется постоянным сравнением собственной 
хозяйственной деятельности с работой анало-
гичных компаний[6].

Мировой тенденцией является развитие все больше-
го количества международных инновационных кла-
стеров, в том числе выходящих за рамки отдельных 
регионов. Так, например, многие кластеры, имею-
щие статус европейских, стремятся выйти на между-
народный уровень. Главным образом это касается 
международных и трансграничных проектов. Приме-
ром может служить «биотехнологическая долина», 
объединяющая кластеры Франции и соседствующих 
с нею Германии и Швейцарии, благодаря чему до-
стигается мощный синергетический эффект [15].

К наиболее актуальным проблемам развития кла-
стеров можно отнести:

• финансирование НИОКР;

•  культурно-социальные препятствия (в дихотомии 
наука-бизнес);

•  барьеры развития сетей, в том числе связанные 
с вопросами интеллектуальной собственности, 
разных интересов и привычек институтов и ком-
паний, недостаточного опыта сотрудничества в 
исследовательских проектах, что особенно ак-
туально по отношению к малым и средним ком-
паниям, и, наконец, недостаток интереса компа-
ний к финансированию НИОКР.

Для развития научно-технической интеграции 
стран СНГ, в том числе в рамках ЕЭП и ЕврАзЭС, 
имеется объективная основа, включающая:

•  развитие в странах-участницах этих объедине-
ний в прошлом подсистем научных исследова-
ний и производства на основе разделения труда 
и взаимодополняющей специализации;

• общую систему институтов, регулирующих меж-
личностные взаимодействия, и отсутствие языко-
вых барьеров;

•  накопленные профессиональные и научные 
контакты, особенно среди ведущих ученых, воз-
главляющих научные школы; апробированные 
сети и схемы международного сотрудничества.

Воссоздание общего научно-технологического 
пространства через реализацию единой страте-
гии научно-технологической интеграции с целью 
преодоления кризисных явлений в сфере науки и 
технологии было объявлено уже несколько лет на-
зад правительствами Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Однако в последнее время про-
цесс затормозился. 18 октября 2011 года на 58-м 
заседании Совета глав правительств СНГ принят 
проект Межгосударственной программы иннова-
ционного сотрудничества стран СНГ на период до 
2020 года. Документ нацелен на формирование 
межгосударственного инновационного простран-
ства, способствующего продвижению научно-тех-
нических разработок и изобретений. В качестве 
ключевого инструмента предлагается использо-
вание межгосударственных пилотных программ и 
проектов инновационного сотрудничества.

Однако активное межгосударственное иннова-
ционное пространство работает через гораздо 
большее разнообразие форм международного 
сотрудничества в инновационной сфере, и его 
формирование означает возникновение стимулов 
к взаимодействию и установление связей между 
субъектами экономики на микроэкономическом 
уровне. Чтобы воспользоваться новыми возмож-
ностями интенсивного экономического развития, 
необходимы определенная реструктуризация ин-
ституционального каркаса НИС, внедрение ряда 
специальных инструментов экономической полити-
ки, накопление соответствующих компетенций.
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Идея о необходимости корректировки структуры 
национальной инновационной системы с целью 
умножения выгод от международного экономиче-
ского сотрудничества практически воплощается в 
стратегии инновационного развития Европейского 
союза (ЕС). Создан специальный многокомпонент-
ный инструмент – 7-я Рамочная программа на-
учных исследований и технологического развития 
ЕС на 2007–2013 годы, нацеленная на создание 
европейского научного пространства (ЕНП)[10].

Обычно в литературе приводится ряд основных 
примеров: стекольный кластер в Верхней Ав-
стрии, Баварии и Богемии (Чехия); текстильный 
кластер в Нижней Австрии и Богемии; технический 
кластер в Штирии и Словении; кластер инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
DommelValley на границе Бельгии и Нидерландов 
и др. Один из наиболее изученных и часто приво-
димых примеров трансграничной кластеризации 
является регион Эресунн на границе Дании и Шве-
ции, включающий целую группу кластеров, в том 
числе кластер ИКТ, фармацевтический и биотех-
нологический, а также широкий спектр проектов 
по биоочистке и экологичному строительству.

Можно привести пример европейских трансгра-
ничных кластеров в секторе биотехнологий, как Bio 
Valley Basel – совместная программа Швейцарии, 
Германии и Франции по развитию трансграничного 
биотехнологического кластера. Основная цель дан-
ной программы, действующей с 1996 г., – объеди-
нить сильные биотехнологические компании Северо-
Запада Швейцарии (регион вокруг Базеля), Южного 
Бадена (Германия) и Эльзаса (Франция). Программа 
объединяет более 300 компаний, включая глобаль-
ных лидеров в фармацевтическом секторе и агро-
бизнесе. Также в нее входят 40 научных организаций 
и 4 университета и более чем 280 исследователь-
ских групп. Данная кластерная программа действу-
ет как один из самых больших биотехнологических 
регионов в Европе. Координация осуществляется 
с помощью центральной кластерной ассоциации, 
основанной на трех ассоциациях: в Швейцарии (Bio 
Valley platform Basel), Франции (Association Alsace 
Bio Valley) и Германии (Bio Valley Germany). Также 
в качестве примера эффективного трансгранично-
го взаимодействия в ЕС можно привести регион на 
границах Германии, Бельгии и Нидерландов – про-
мышленный «треугольник» Ахен–Левен–Маастрихт, 
сотрудничество в котором также происходит по кла-
стерному принципу [11].

Взаимодействие университетов, научных органи-
заций и высокотехнологичных предприятий должно 
быть направлено в конечном итоге на формирова-
ние и развитие приоритетного для данного реги-
она или отрасли инновационного экономического 
кластера [16].

В целях создания комплексной системы дина-
мичного управления производством наукоемкой 
продукции необходимо решить ряд проблем ин-
ституционально-правового характера. Особого 
внимания требует ситуация с Центром высоких 
технологий ЕврАзЭС (ЦВТ). Несмотря на наличие 
банка новейших проектов, ЦВТ, не наделенный 
надлежащей правосубъектностью и капиталом, 
пока не смог стать интегратором евразийского 
технологического развития.

Это предопределяет необходимость, в развитие 
принятых ранее решений, трансформировать ЦВТ 
в самостоятельную межгосударственную орга-
низацию – Евразийское агентство высоких и на-
укоемких технологий. Данная организация должна 
стать своего рода технологическим банком ЕЭП, 
иметь самостоятельный бюджет, взаимодейство-
вать с венчурным капиталом, отбирать приоритет-
ные и системно необходимые высокотехнологич-
ные проекты, финансируя их на первом этапе.

В рамках Евразийского агентства высоких и науко-
емких технологий необходимо:

•  отработать критерии отбора приоритетных на-
правлений научно-технической кооперации и 
более четкого определения таких направлений;

•  сформировать перечень инновационных проек-
тов, отвечающих приоритетам научно-техниче-
ского развития ЕЭП;

• выработать методы координации фундамен-
тальных и прикладных исследований в интересах 
технологического сближения и технологического 
развития ЕЭП (представить в ЕЭК);

•  усилить взаимодействие научных потенциалов 
стран ЕЭП путем создания совместных отрас-
левых или проектных конструкторских бюро (ин-
жиниринговых платформ) в рамках ЕЭП и других 
форм сотрудничества.
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stable crisis-free development of the enterprise.

keywords: logistics management, production of high-tech products, the customs union, the Eastern Partnership, CALS-technology cluster.
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УДК 330.33
JEL: О21, О25, М11

сОВЕРШЕНсТВОВАНИЕ ПРОЦЕссА сТРАТЕгИчЕскОгО уПРАВлЕНИЯ  
ПРОМыШлЕННыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

аннотация

предмет / тема: Тема данной статьи весьма актуальна в свете формирования постиндустриальной экономики и необходимости 
совершенствования методов, инструментов и механизмов управления экономическими субъектами. Основная причина низкой 
эффективности промышленных предприятий в настоящее время состоит в том, что сложившиеся стереотипы хозяйствова-
ния и применяемые методы управления не соответствуют требованиям рыночной экономики. В статье рассматриваются пре-
имущества внедрения инструментов стратегического управления в деятельность промышленных предприятий.

цель / задачи: Целью статьи является анализ направлений совершенствования стратегического управления промышленным 
предприятием в современных экономических условиях. 

Задачи статьи: исследовать отличия стратегического управления промышленным предприятием от традиционного, проана-
лизировать современные стратегии промышленных предприятий, выявить их особенности и области применения. 

методология: Методической основой данной статьи являются сравнительные методы анализа.

Результаты: Исследовано отличие стратегического управления промышленным предприятием от традиционного. Обоснована 
возможность стратегического развития промышленных компаний только при систематическом внедрении нововведений. Про-
анализированы современные стратегии развития промышленных предприятий:  современные стратегии развития в розничных 
сетях продаж мобильных телефонов, стратегия аутсорсинга, стратегия развития компании на основе матрицы «рост / доля 
рынка», стратегия борьбы за интеллектуальное лидерство, стратегия экосистем Дж.Ф. Мура; выявлены их особенности и об-
ласти применения.

выводы / значимость: Необходимо расширить практическое использование инструментов стратегического управления в де-
ятельности промышленных предприятий, так как они позволяют повысить эффективность управления в результате учета 
возможностей и угроз внешней среды и текущего состояния предприятия, его сильных и слабых сторон.  

практическое применение результатов данной работы позволит совершенствовать процедуры стратегического управления 
промышленными предприятиями с учетом современных экономических и социальных тенденций.

ключевые слова: промышленное предприятие, стратегии развития, конкурентоспособность, конкурентные преимущества.
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В настоящее время  возросло значение страте-
гического управления в практике работы про-
мышленных предприятий. Это обусловлено тем, 
что расширены их полномочия и увеличилась сте-
пень ответственности за свое экономическое по-
ложение. Качество стратегического управления 
определяет эффективность деятельности промыш-
ленных компаний. Главная причина низкой эффек-
тивности промышленных предприятий состоит в 
том, что сложившиеся стереотипы хозяйствования 
и применяемые методы управления не соответ-
ствуют требованиям рыночной экономики [3].

В настоящее время на промышленных предпри-
ятиях очень остро стоят проблема недостатка фи-
нансовых ресурсов. Для ее решения необходимо 
разрабатывать и реализовывать мероприятия, на-
правленные на увеличение доходов, а также ме-

роприятия по оптимизации расходов. Кроме этого, 
необходимо на систематической основе прово-
дить работу по выявлению и вовлечению неисполь-
зуемых резервов мобилизации доходов и повыше-
ния эффективности расходования ресурсов.

Внедрение процесса стратегического управления 
в практику работы промышленных предприятий по-
зволяет на основе диагностики состояния предмета 
управления (промышленного предприятия) и струк-
туризации существующих проблем определить и 
разработать решения для достижения поставленных 
целей; при этом в качестве главной цели должно вы-
ступать постоянное обеспечение устойчивости раз-
вития промышленного предприятия [1].

Достаточно часто в деятельности органов управ-
ления промышленным предприятием вопросы 
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ИННОвацИИ

их функционирования до-
минируют над вопросами 
стратегического характера, 
в том числе над вопросами 
развития предприятия. Такая 
ситуация имеет существен-
ные негативные последствия, 
основными из них являются 
следующие:

• количество проблем на 
предприятии резко воз-
растает, так как не устра-
няются причины их возник-
новения, решаются только 
оперативные вопросы де-
ятельности его органов 
управления, а стратегиче-
ским вопросам не уделяет-
ся должного внимания;

• существенно снижает-
ся эффективность дея-
тельности предприятия 
вследствие принятия не-
рациональных решений, 
возникают потери матери-
альных и финансовых ре-
сурсов;

• отвлекаясь от решения 
стратегических задач, ру-
ководство предприятия 
постепенно теряет кон-
троль над объектом своего 
управления.

Сотрудники предприятия должны осознать при-
оритетность решения стратегических вопросов.

В настоящее время большинство промышленных 
предприятий реально нуждается в разработке 
концепции, стратегии и программ своего развития. 

На рис. 1 показана матрица SWOT-анализа со-
стояния российской промышленности. 

Очевидно, что существенным ограничением стра-
тегического развития промышленности является 
высокий уровень износа оборудования и низкие 
темпы его обновления. 

Данное обстоятельство осложняется неудовлетво-
рительным финансово-экономическим состоянием 
многих промышленных предприятий, низкой при-
быльностью отраслей реального сектора эконо-
мики, ограниченностью инвестиционных ресурсов, 
неопределенностью экономической и политиче-
ской ситуации в стране, избыточной зависимостью 
российской экономики от мировой финансовой 
системы. Сложившееся в настоящее время соот-
ношение между выбытием и обновлением основ-

Рис. 1. SWOT-анализ состояния промышленности России

ных фондов промышленности свидетельствует о 
наличии кризиса процесса их воспроизводства.

В период реформирования экономики нашей стра-
ны с 1992 года по настоящее время непрерывность 
процесса воспроизводства основных фондов на 
отечественных предприятиях промышленности 
была нарушена. Произошли существенные изме-
нения условий воспроизводства основных фондов, 
основными из них являются следующие: за рассмо-
тренный период финансово-экономическое состо-
яние промышленных предприятий характеризуется 
как тяжелое; вследствие инфляционных процес-
сов имело место беспрецедентное обесценение 
амортизационных накоплений предприятий, то 
есть произошла потеря их воспроизводственных 
ресурсов; наблюдается низкая инвестиционная 
привлекательность промышленности; не разрабо-
тан комплекс мер государственного регулирова-
ния процесса воспроизводства основных фондов 
промышленных предприятий, роль государства 
как непосредственного инвестора незначительна.

Для решения выявленных проблем целесообраз-
но расширить сферу применения стратегического 
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управления на российских промышленных пред-
приятиях.

В настоящее время стратегическое развитие ор-
ганизации возможно только в случае систематиче-
ского внедрения инноваций. М. Портер следующим 
образом определил роль инновации в достижении 
конкурентного преимущества компанией. «Каж-
дая успешная компания применяет собственную 
стратегию. Однако характер и эволюция всех 
успешных компаний оказываются в своей основе 
одинаковыми. Компания добивается конкурентных 
преимуществ посредством инноваций. Они под-
ходят к нововведениям в самом широком смысле, 
используя как новые технологии, так и новые ме-
тоды работы... После того, как компания достигает 
конкурентных преимуществ благодаря нововведе-
ниям, она может удержать их только с помощью 
постоянных улучшений... Конкуренты сразу же и 
обязательно обойдут любую компанию, которая 
прекратит совершенствование и внедрение инно-
ваций» [4].

Исследование опыта компаний, добившихся ли-
дерства в международных масштабах, позволя-
ет сделать вывод о том, что основа подобного 
успеха – это реализация стратегии развития. Но 
подобные стратегии, применяемые компаниями-
лидерами, отличаются во всех отношениях друг от 
друга. Несмотря на то, что каждая успешная ком-
пания применяет свою собственную стратегию, 
глубинные принципы деятельности – характер и 
эволюция всех успешных компаний – оказываются 
в своей основе одинаковыми. Их успех основан на 
грамотном использовании конкурентных преиму-
ществ, возникающих в результате инновационной 
деятельности, и возможностей внешней среды [2; 
5; 6].

По данным большинства современных исследова-
телей, наблюдающиеся сегодня инновационные 
преобразования не только изменяют производи-
тельные силы общества, но и представляют собой 
центральное звено в системе социально-экономи-
ческих процессов. Характерная черта современ-
ного общественного развития – это укрепление 
взаимодействия и связи науки, техники и производ-
ственных процессов, в результате чего наука пре-
вратилась в непосредственную производительную 
силу общества. Выделяют следующие современ-
ные отличительные моменты:

• наука стала ведущей силой прогресса матери-
ального производства, т.е. она существенно об-
гоняет развитие техники;

• в настоящее время наука пронизывается все 
сферы жизни общества и находится в тесном 
взаимодействии с ними, в то время как раньше 
она развивалась преимущественно как изоли-
рованный социальный институт;

• современное развитие науки ориентировано 
уже не столько на технику, сколько на безгра-
ничное развитие человеческого интеллекта, т.е. 
формирование материальных и духовных пред-
посылок для всестороннего целостного развития 
самого человека.

В современном мире, где с каждым годом увеличи-
вается число новых разработок в виде внедрения 
новых технологий, разработок новых видов продук-
ции, внедрения продукции с новыми, ранее не из-
вестными свойствами и т.д., резко возросло значе-
ние инновационной деятельности для обеспечения 
стабильного устойчивого развития промышленных 
предприятий. Инновационной деятельностью счи-
тается процесс, который связан с разработкой 
новых продуктов или с усовершенствованием уже 
имеющихся видов продукции в результате научно-
технической деятельности человека. Результаты 
внедрения инноваций позволяют компаниям полу-
чить значимые конкурентные преимущества, что 
является серьезным стимулом для организаций.

Рассмотрим современные стратегии инновацион-
но активных организаций, апробированные в их 
практической деятельности: 

• франчайзинговые стратегии продаж,

• стратегия аутсорсинга,

• стратегия развития компании на основе матри-
цы «рост / доля рынка»,

• стратегия борьбы за интеллектуальное лидер-
ство,

• стратегия экосистем Дж. Ф. Мура.

Франчайзинговые стратегии продаж. В начале XXI 
в. российские компании, реализующие мобильные 
телефоны в розничных сетях, используют несколь-
ко моделей франчайзинговой стратегии продаж. 
Одна из них – это «смешанная» модель, харак-
теризуемая тем, владелец торговой марки име-
ет собственные магазины и организует работу с 
розничными представительствами по франчайзин-
говой схеме (торговая сеть российской компании 
«Диксис»). Другая модель – это «чистая» модель, 
при которой управление региональной структу-
рой торговой сети осуществляется авторизован-
ными локальными центрами. Собственник торго-
вой марки при этом координирует работу данных 
центров и осуществляет стратегическое управле-
ние, маркетинг, управляет финансовыми потока-
ми и логистической системой в целом. При этом 
полностью сохраняется вся логистическая структу-
ра партнеров, что является существенным плюсом 
для развития компании в целом (Цифроград). Пре-
имуществом франчайзинговой стратегии является 
наличие у местных компаний необходимых знаний 
и опыта работы в соответствующих регионах, по-
этому франчайзинг позволяет снизить временные 
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и финансовые затраты на освоение региональных 
рынков. Недостатки франчайзинговой стратегии 
развития состоят в  потенциальной возможности 
совершения партнером недобросовестных дей-
ствий, что может резко снизить репутацию бренда, 
а также в относительной сложности управления 
разветвленной розничной сетью.

Стратегия аутсорсинга представляет собой пере-
дачу организацией на основании договора опре-
делённых бизнес-процессов или производствен-
ных функций на обслуживание (сорсинг) другой 
компании, специализирующейся в соответствую-
щей области. Наличие бизнес-процесса является 
отличительной чертой аутсорсинга от различных 
других форм оказания услуг и абонентского об-
служивания. Например, в Великобритании один 
из крупнейших банков Abbey National применил 
стратегию аутсорсинга, передав управление соб-
ственной телекоммуникационной сетью нацио-
нальному оператору British Telecom. В результате 
сегодня банк имеет единую номерную емкость и 
возможность связи со своими подразделениями 
во всем мире на базе сети, построенной British 
Telecom. 

Стратегия развития компании на основе матри-
цы «рост/доля рынка» делает ставку на рост доли 
рынка, объективно отражающий вероятные де-
нежные поступления, которые в свою очередь ха-
рактеризуют изменение потребностей в финансо-
вых средствах. Между тем на финансовые потоки 
влияют еще множество иных обстоятельств, кроме 
доли рынка и роста, которые не учтены в данной 
модели, что может повлиять на искажение конеч-
ных результатов при использовании данной стра-
тегии для развития компании. Следует отметить 
также, что применение этой модели требует про-
ведения глубоких исследований рынка, сопряжен-
ных с огромной аналитической работой.

Стратегия борьбы за интеллектуальное лидерство 
(ее авторы Г. Хамел и К.К. Прахалад) утверждает, 
что потенциал развития компании определяется 
интеллектуальным лидерством, а не размер доли 
рынка. Успешность стратегии развития существен-
но зависит от двух моментов. Во-первых, менед-
жеры должны знать уникальные ключевые компе-
тенции своих компаний и развивать их. Во-вторых, 
они должны сосредоточить внимание на базовых 
свойствах товаров, которые их компании выпу-
скают в настоящее время, и услуг, которые они 
оказывают, а не просто на товарах и услугах как 
таковых. Данный подход предполагает изменение 
мышления руководителей.

Стратегия экосистем Джеймса Ф. Мура предпола-
гает, что предприятия могут добиться существен-
ных успехов в результате создания новых продук-
тов (услуг), при этом, чем востребованней будет 

инновация, тем глубже будут задействованы все 
участники, особенно потребители. Неспособность 
управлять сотрудничеством, неумение взаимодей-
ствовать с партерами рассматривается Муром 
как препятствия распространению инноваций. 
Хозяйственное общество в бизнесе Дж.Ф. Мур 
отождествляет с экосистемой. По его мнению, сле-
дует не концентрировать усилия на конкуренции, 
а сосредоточить их на создании целостных экоси-
стем, чтобы донести до потребителей инновации. 
Построение предпринимательских экосистем и 
управление ими в целях продолжительного роста 
требует понимания законов их развития. Дж.Ф. 
Мур утверждает, что существуют четыре последо-
вательно сменяющие друг друга стадии, через ко-
торые проходят в своем развитии все предприни-
мательские экосистемы: основание, расширение, 
установление господства в созданной экосистеме 
и обновление (или в противном случае смерть). На 
каждой стадии возникают особенные, присущие 
только ей задачи и проблемы. Разработка страте-
гии заключается в реагировании на эти проблемы 
и решении задач в рамках развертывания и роста 
экосистемы.

В современных условиях промышленным предпри-
ятиям целесообразно внедрить в практику своей 
работы рассмотренные стратегии. Важной частью 
общей стратегии промышленного предприятия яв-
ляется стратегия в сфере научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок, т.е. иннова-
ционной сфере.

Инновационные стратегии – это один из инстру-
ментов, помогающих достичь цели предприятия 
путем постановки конкретных задач, правил по-
ведения при сложившейся ситуации, который от-
личается от других инструментов своей новизной, 
прежде всего для самой компании, а, возможно, и 
для рынка в целом. Иначе говоря, инновационная 
стратегия – это комплекс мер, установок, целей и 
способов перевода фирмы из существующего со-
стояния в целевое, которые основаны на внедре-
нии инноваций различного рода:  экономических, 
технологических, управленческих и так далее. 

Инновационные стратегии подчинены стратегии 
предприятия в целом. Так как предприятие всегда 
функционирует в условиях ограниченности ресур-
сов, требуется выбрать максимально эффектив-
ную стратегию НИОКР, которая поможет выйти 
производству на новый уровень, путем внедрения 
новшеств, и тем самым увеличить свою выгоду и 
конкурентное преимущество. 

Стратегии НИОКР создают довольно сложные ус-
ловия для управления деятельностью фирмы:

• растет уровень неопределенности результата, 
поэтому необходимо управлять инновационны-
ми рисками;
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• растут инвестиционные риски разрабатываемых 
проектов, так как инновационные проекты рас-
считаны на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу;

• усиливается поток изменений из-за инноваци-
онной реструктуризации, поэтому необходимо 
стратегические изменения согласовывать с теку-
щими, для оптимизации управления в целом.

Выбор же самой стратегии НИОКР – это резуль-
тат тщательного анализа взаимосвязи стратегии 
корпорации, экономического состояния фирмы, 
данных о ее потенциале, портфеля проектов, а 
также конкретных проектов НИОКР.

Фирма может применять различные стратегии. Ба-
зисным является их деление:

• на наступательную;

• на защитную (оборонительную);

• на промежуточною.

Наступательную стратегию используют в основном 
фирмы – виоленты, так как они имеют достаточно 
средств на НИОКР, четкие цели и необходимую 
техническую базу. Однако, фирмы-эксплеренты, 
имея высокий уровень инновационных разрабо-
ток, тоже могут использовать данную стратегию, 
чтобы попытаться захватить долю рынка. Патиен-
ты, преследуя цель создания нового продукта для 
конкретного потребителя, могут воспользоваться 
стратегией лицензирования, чтобы сэкономить на 
НИОКР, но получить новую разработку.

Защитную и промежуточную стратегии использу-
ют фирмы-патиенты и коммутанты, так как они не 
стремятся захватить большую долю рынка, а ищут 
или свободные ниши, или ориентированы на кон-
кретного потребителя. 

Таким образом, в настоящее время в целях обе-
спечения конкурентоспособности промышленные 
организации вынуждены постоянно обновлять или 
совершенствовать производимую продукцию и 
разрабатывать новые технические решения. Се-
годня возможность организации выжить на рынке 
определяется ее способностью быстро реагиро-
вать на изменения и постоянной инновационной 
деятельности, определяемой ее инновационным 
потенциалом. Выбор стратегии в современной 
конкурентной борьбе – это первоочередной вопрос 
в работе менеджеров, поскольку он определяет, в 
конечном счете, успех деятельности любой промыш-
ленной компании.
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ИННОВАЦИОННыЕ АсПЕкТы МОНИТОРИНгА  
РАЗВИТИЯ ПЕДАгОгИчЕскОгО кОллЕкТИВА

аннотация. В статье рассматриваются общие вопросы формирования национальных инновационных систем в условиях соци-
ально-экономических трансформаций. В ходе изложения работы рассмотрена роль инновационной системы в формировании 
платформы устойчивого развития мировой экономики и образующих ее национальных экономик. Представленная статья по-
казывает, что развитие национальной инновационной системы в рамках концепции устойчивого развития предполагает после-
довательное эволюционное изменение приоритетов в сферах поиска, разработки, апробации и внедрения всех видов инноваций, 
в том числе и в сфере развития педагогических кадров. Для успешной диагностики качества знаний необходима разработка мо-
ниторинга профессионального мастерства педагогов. Исследование роста профессионального мастерства должно учитывать 
все объекты деятельности преподавателя. Это направление мониторинга позволит усилить самоанализ педагога, способство-
вать росту профессионального мастерства.

ключевые слова: диагностическая информация, анализ информации мониторинга, готовность к самооценке и к профессиональ-
ному росту, анализ степени успешности.
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Необходимость адаптации образования к потреб-
ностям современного общества обуславливает по-
иск научно обоснованных оценок качества высшего 
профессионального образования и наблюдения 
за процессами его развития. Важнейшим условием 
повышения качества высшего профессионального 
образования являются систематический контроль и 
анализ объективных данных о качестве обучения и 
подготовленности студентов. Процесс управления 
качеством образования может быть эффективным 
только при наличии постоянной обратной связи, 
обеспечивающей субъектов образования надежной 
информацией о качестве всей системы образования 
и ее составляющих. Однако такая связь в практике 
образования пока, организована слабо. Только в 
последнее время исследуются отдельные компонен-
ты мониторинга: диагностика, моделирование, про-
гнозирование, компьютерная поддержка.

Анализ литературы по данной проблеме позво-
лил сделать вывод, что само понятие мониторинга 
трансформировалось от более общего – «проверка 
и учет знаний учащихся», количественного – «оцен-
ка знаний и умений», к более жесткому – «контроль 
и учет знаний и умений», далее к неопределенному 
– «отслеживание достижений студентов» – и более 
диагностическому – «измерение уровня достиже-
ния студентами образовательного стандарта» – и, 
наконец к современным понятиям – «диагностика 
качества образования», «образовательный монито-

ринг», «экспертиза качества образования». Анализ 
частоты использования тех или иных понятий, позво-
ляет выделить наиболее употребляемые, из них при 
характеристике мониторинга: система, наблюдение, 
анализ, прогнозирование, диагностика объекта или 
процесса, экспертиза.

Мониторинг знаний является одновременно диагно-
стикой профессионального мастерства педагогов. В 
ходе мониторинга поступает обширная диагности-
ческая информация о результатах учебной деятель-
ности педагога. Для преподавателя диагностической 
информацией являются результаты контрольных сре-
зов и их динамики в продвижении от «нулевого» ре-
зультата к «промежуточному», от «промежуточного» 
к «итоговому». В качестве дополнительной информа-
ции о саморазвитии может быть общественно значи-
мая деятельность во внеучебной сфере. Работа по 
полученным данным направлена на формирование 
у каждого педагога объективного отношения к зна-
ниям студента и их оценке, на осознание убедитель-
ности выставленной оценки для студента, создание у 
него стимула к дальнейшему познанию.

Это предполагает формирование профессиональ-
но-этического подхода к студенту. Одновременно 
тренируется способность педагога к рефлексии. И 
позволяет изменить приоритет ценностей, переклю-
чить действия от негативного восприятия внешних 
факторов на осуществляемую преподавателем соб-
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ственную педагогическую деятельность, подвергая 
ее самоанализу. Объектами самоанализа при этом 
становятся все аспекты деятельности педагога (цели, 
содержание, результаты). Рост профессионального 
мастерства преподавателя включает овладение им 
всеми видами самоанализа (самоанализ в непо-
средственную деятельность на лекции, семинаре, 
экзамене и осуществляемый одновременно с про-
цессом обучения, ретроспективный самоанализ, са-
моанализ в процессе проектирования).

Диагностической информацией на администра-
тивном уровне являются:

1. Сравнительный анализ предыдущего года об-
учения с текущим по соответствующим кон-
трольным точкам.

2. Графики успеваемости текущего года обучения 
по семестрам, их сравнение с предыдущим го-
дом обучения.

3. Статистические данные по результатам тести-
рования студентов.

 Обработка этой информации, методические со-
вещания по разъяснению полученных результатов 
вместе с рекомендациями по работе с группой и 
индивидуальной работе со студентами ставят препо-
давателя в ситуацию, когда постоянное повышение 
профессионального мастерства становится необхо-
димым. Переход в диагностике от анализа результа-
тов к анализу действий преподавателя, взаимоотно-
шений «преподаватель-студент», «группа-куратор» 
позволяет обеспечить креативно-поисковый режим 
деятельности института: вариативность, свободу 
творчества, постоянный рост профессионального 
мастерства. Оценить с помощью диагностической 
информации способности преподавателя и студен-
тов к саморазвитию, а также определить необходи-
мые условия этого саморазвития.

На основе обработки получаемой диагностиче-
ской информации формируются принципы работы 
с диагностической информацией, которые заклю-
чаются в следующем:

1. Информация должна быть достоверной, убеди-
тельной и представлена в виде, доступном для 
осмысления.

2. Одна и та же диагностическая информация ис-
следуется с различных позиций (методистами, 
преподавателями, руководителем).

3. Распоряжаться информацией и превращать ее 
в деятельный инструмент управления возможно 
только на основе личностных характеристик 
субъектов учебной деятельности и их возмож-
ностей.

4. Информация может реализоваться в системе 
действий.

Вместе с тем в этой работе возникает целый ряд 
проблем: введение общей диагностики может об-
наружить когнитивный барьер, который приведет 
к мотивационному активному сопротивлению со 
стороны ряда преподавателей. Система анализа 
информации на административном уровне позво-
ляет выявить внутреннее сопротивление со сторо-
ны преподавателя, данное обстоятельство указы-
вает на необходимость составления и реализации 
плана индивидуальной работы с такими препода-
вателями с учетом их личностных характеристик: 
соотнесение результатов своего труда с общим и 
показателями часто проводит к неудовлетворен-
ности своим трудом, к поиску виноватых в вынуж-
денной невысокой оценке своей деятельности.

Поэтому предметом совершенствования препода-
вателя становятся его умения и стремление оцени-
вать себя и свою деятельность,

• с профессиональной стороны – умение активи-
зировать учащихся, организовать их самосто-
ятельную деятельность на занятиях, правильно 
рассчитывать время, выбирать методы и темпы 
проведения лекции семинара, адекватные постав-
ленным задачам и возможностям учащихся и т.д.; 

• с личностной стороны – в плане того, какие он 
допустил просчеты как личность (поведение 
преподавателя, его отношение к студентам, 
какие-то его личные качества и их проявления). 
Для многих этот факт признания своих ошибок и 
упущений, осознание недостаточной професси-
ональной подготовки оказывается трудно пре-
одолимым препятствием.

Диагностическая информация при ее неправиль-
ном использовании может служить источником 
межличностного конфликта. Систематический кон-
троль за педагогическими результатами на основе 
диагностической информации должен обеспечить 
решение следующих задач:

• анализ действительных результатов высшего 
профессионального образования и возможно-
сти на этой основе корректировать программу 
развития института и/или его структурных под-
разделений;

• выявление реального уровня квалификации пе-
дагогических кадров, их подготовленность к ре-
шению инновационных задач.

Степень успешности выполнения таких задач позво-
лила прогнозировать результат обучения. Степень 
успешности при выполнении итоговых заданий по-
зволила определить соответствие знаний студента 
уровню образовательного стандарта, т.е. мы гово-
рим о росте профессионального мастерства препо-
давателя. Такую информацию может предоставить 
регулярно проводимый мониторинг развития педаго-
гического коллектива, который складывается из мо-
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ниторинга успешности педагогической деятельности 
каждого конкретного педагога. 

Мониторинг успешности педагогической деятель-
ности невозможен без входного диагностирования 
– определения точки отсчета. Диагностика осу-
ществляется, в первую очередь, на основе того, что 
думает и сообщает преподаватель о себе сам. При 
поиске и отборе диагностического инструментария 
успешности преподавателя, именно это имеет прин-
ципиальное значение, так как сегодня наступило 
то время, когда при оценке любого преподавателя 
необходимо учитывать его собственную профес-
сиональную самооценку. Кроме того, диагностика 
успешности преподавателя состоит не только в том, 
чтобы дать ему экспертную оценку извне, а в том, 
чтобы стимулировать самого педагога к осмыслению 
и решению своих профессиональных проблем, так 
как успешный преподаватель всегда ориентирован 
на самоанализ и самодиагностику.

Педагогическая диагностика дает возможность 
увидеть труд педагога как сложную реальность, 
представленную в виде многомерного простран-
ства, состоящего из трех взаимосвязанных про-
странств, без которых невозможно повышение 
качества образования:

• личности преподавателя;

• деятельности как специалиста;

• обучения студентов.

Все эти пространства объединены единой целью, 
решение которой направлено на всестороннее 
развитие студента.

При изучении труда преподавателя важно соблю-
дение ряда условий диагностики:

• изучение профессиональных компетенций педа-
гога должно носить не только диагностический, 
но и прогностический характер, т.е. охватывать 
не только прошлый профессиональный опыт, но 
и ближайшую и отдаленную перспективы про-
фессионального развития;

• важно принимать во внимание его оценку своих 
потенциальных возможностей;

• желательно учитывать логику индивидуального 
развития данного преподавателя. 

Также мониторинг развития педагогического коллек-
тива включает в себя и сбор информации о повыше-
нии квалификации преподавателей, о затруднениях 
педагогов, о результативности методической рабо-
ты. Образовательный мониторинг позволяет отсле-
дить результаты педагогической деятельности, что 
ведет к повышению ответственности, творческому 
росту, а соответственно, к стабильным конечным ре-
зультатам работы преподавателей института, спо-
собствует принятию продуктивных управленческих 
решений. Решение проблемы качества образования 

зависит от того, насколько своевременно и адекват-
но будет реагировать образовательное учрежде-
ние на изменения внешней среды, на потребности 
общества, насколько эффективные и педагогически 
оправданные методы и технологии будут избраны, 
насколько объективной, независимой и системати-
ческой будет экспертиза деятельности образова-
тельного учреждения.

Мониторинг качества знаний является одновре-
менно диагностикой профессионального мастер-
ства преподавателей. Работа по полученным 
данным направлена на формирование у каждого 
преподавателя объективного отношения к зна-
ниям студента и их оценке, на преодоление нега-
тивного отношения к конфликтным, некоммуника-
бельным студентам, на осознание убедительности 
выставленной оценки для студента, создание у 
него стимула к дальнейшему познанию.

Педагогический мониторинг представляет собой 
форму организации, сбора, хранения, обработки и 
распространения информации по направлениям:

• посещение лекций, семинаров, коллоквиумов;

• оценка качества подготовки студентов (резуль-
таты, контрольных, диагностических работ, те-
стирование); анализ прохождения программы;

• анализ результатов олимпиад, конкурсов, науч-
но-практических конференций;

• анализ динамики уровня успеваемости за три 
года;

• материально-техническое обеспечение кабине-
та и творческая лаборатория преподавателя;

• участие преподавателя в работе кафедры;

• работа в творческих группах при подготовке к 
научно-практическим конференциям;

• апробация новых учебников и программ;

• участие в проектно-исследовательской деятель-
ности; экспериментальной деятельности;

• анкетирование преподавателей, студентов.

Сравнительный характер педагогического мони-
торинга – возможность сравнения педагогической 
деятельности преподавателей.

Пролонгированный характер предусматривает 
многократный сбор информации в течение дли-
тельного времени.

Диагностирующий характер – обследование, на-
правленное на выявление уровня педагогического 
мастерства учителя, оказание методической по-
мощи. 

В любой сфере человеческой деятельности невоз-
можно добиться позитивной динамики без осоз-
наваемой (всеми или многими) и принимаемой си-
стемы. Создание теоретической модели системы 
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педагогического мониторинга – первый шаг на 
пути управления качеством образования.

Проведение мониторинга успешности деятельно-
сти педагогов направлено на повышение качества 
образования, на создание условий для удовлетво-
рения образовательных потребностей студентов 
через обеспечение оптимального уровня квали-
фикации преподавательского состава, необходи-
мого для развития высшего учебного заведения.

Образовательный мониторинг позволяет отсле-
дить результаты педагогической деятельности, что 
ведет к повышению ответственности, творческому 
росту, а соответственно, к стабильным конечным 
результатам работы преподавателей института, 
способствует принятию продуктивных управленче-
ских решений. Решение проблемы качества обра-
зования зависит от того, насколько своевременно 
и адекватно будут реагировать образовательные 
учреждения на изменения внешней среды, на по-
требности общества, насколько эффективные и 
педагогически оправданные методы и технологии 
будут избраны, насколько объективной, независи-
мой и систематической будет экспертиза деятель-
ности образовательного учреждения.
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сОВЕРШЕНсТВОВАНИЕ ИНсТРуМЕНТАРИЯ ОЦЕНкИ И кОНТРОлЯ 
ЭФФЕкТИВНОсТИ ИсПОльЗОВАНИЯ бюДжЕТНыХ сРЕДсТВ  

В сОВРЕМЕННыХ услОВИЯХ

аннотация. В статье рассматриваются новации в сфере государственного финансового контроля. Приводятся принципы ор-
ганизации контроля. Предлагаются эффективные инструменты для реализации контрольных мероприятий. Аудит эффектив-
ности рассматривается как инструмент контроля использования бюджетных средств. Раскрывается методология проведения 
аудита эффективности.
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Для ссылки: Горшенина Д. А. Совершенствование инструментария оценки и контроля эффективности использования бюджет-
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Контроль в бюджетном процессе выделяется как 
отдельная его стадия, так как присутствует обо-
собленный круг участников (органов, осуществля-
ющих контроль), наделенных соответствующими 
полномочиями. 

С 1 октября 2013 года вступил в силу новый закон о 
Счётной палате. Теперь она может проводить ком-
плексный анализ госрасходов: от их планирования 
до оценки эффективности трат. Пересмотру под-
лежат основные формы государственного финан-
сового контроля, как внешнего, так и внутреннего, 
а также полномочия органов, осуществляющих 
государственный муниципальный контроль. На на-
стоящий момент у Счетной палаты существует мето-
дология проведения аудита эффективности, которая 
отвечает рекомендациям международных организа-
ций по высшим органам финансового контроля. 

Одной из новаций законопроекта является осущест-
вление проверки организации внутреннего контроля 
контрольно-счетными органами наряду с контролем 
за соблюдением бюджетного законодательства, 
полнотой и достоверностью бюджетной отчетно-
стью. Таким образом, основное внимание уделяет-
ся контролю целевого использования бюджетных 
средств и оценке эффективности их расходования.

Принцип эффективности государственного финан-
сового контроля предполагает наличие количе-
ственных показателей для оценки эффективности. 
Эти показатели способствуют определению до-
стижений запланированных результатов, исполь-
зуются при оценке эффективности деятельности 

контролирующих органов и могут быть сгруппиро-
ваны. Например, устанавливается число наруше-
ний законодательства, выявленных в ходе провер-
ки. Использовать данный показатель можно как с 
точки зрения оценки эффективности деятельности 
контролирующих органов, так и для оценки эффек-
тивности финансовой деятельности проверяемых 
служб, например Счетной палаты. Таким образом, 
показатели эффективности могут быть разработа-
ны и установлены, исходя из специфики работы 
объекта контроля, целей проверки и с учетом осо-
бенности деятельности контрольных служб.

Оценивая риски в процессе исполнения бюджета 
можно выделить эффективные и неэффективные рас-
ходы. Эффективные расходы представляют собой 
расходы, которые обеспечивают наивысшую ре-
зультативность в соответствии с установленными па-
раметрами конкретной государственной программы 
и, следовательно, возможно оценить эффективность 
реализации программы в соответствии с требова-
ниями соблюдения финансовой дисциплины при ис-
пользовании государственных средств.

При оценке эффективности использования бюд-
жетных средств могут быть оценены такие по-
казатели, как регулятивные функции, правопри-
менительные функции, бюджетные инвестиции, 
государственные услуги, межбюджетные отноше-
ния. Совокупность оценки данных показателей мо-
жет свидетельствовать об эффективности деятель-
ности проверяемого субъекта (табл. 1). 

По итогам проведенного анализа видно, что всего 
за 2009–2013 годы Счетная палата провела 2476 
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Таблица 1

Показатели эффективности деятельности Счетной палаты за период 2009–2013 гг.

Показатель ед.  
измерения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Проведено контрольных мероприятий, из них: штук 502 501 501 502 470 

контрольных;  375 371 370 370 348 

экспертноаналитических;  127 130 131 132 122 

Охвачено объектов контроля  1150 1154 1150 1086 1 056 

Выявлено финансовых нарушений, из них: млрд. руб. 238,3 483,9 718,5 781,4 722,9 

нарушения бюджетного законодательства млрд. руб. 96,6 177,6 60,5 187,2 384,2 

Нецелевое использование бюджетных средств млрд. руб. 3,8 1,6 1,2 1,2 3,9 

Возмещено млн. руб. 9,1 8,5 107,2 241,1 277,2 

Направлено представлений (предписаний) штук 320 333 336 339 367 

Рассмотрено представлений (предписаний) штук 921 891 908 874 898 

Направлено в правоохранительные органы штук 215 217 176 164 175 

Возбуждено уголовных дел штук 41 41 72 78 39 

Применено административных взысканий штук 341 352 765 716 575 

Фактические затраты на содержание Счетной палаты млрд. руб. 1,9 2 2,1 2,3 2,5 

Численность сотрудников Счетной палаты  1188 1163 1168 1214 1036,0 

контрольных мероприятия (в 2009 г. – 502, в 2013 г. 
– 470). В ходе проверок было выявлено финансовых 
нарушений на сумму 2 945 млрд. руб., в том числе 
нарушений бюджетного законодательства на сумму 
906,1 млрд. руб. и нецелевого использования бюд-
жетных средств – 11,7 млрд. руб. и возмещено в бюд-
жет средств на сумму 643,1 млн. руб.

Динамика выявленных финансовых нарушений за 
2009–2013 гг. демонстрирует планомерное уве-
личение масштаба финансовых нарушений при 
небольшом снижении нецелевого использования 
средств бюджета. Заметен рост числа направлен-
ных предписаний (представлений), а также число 
их рассмотрений. Отмечается тенденция сокра-
щения направлений материалов в правоохрани-
тельные органы и возбуждений уголовных дел (за 
исключением 2011–2012 гг.). При этом положи-
тельным моментом является увеличение объема 
возвращенных средств в бюджет (с 9,1 млн. руб. в 
2009 г. до 277,2 млн. руб. в 2013 г.). 

Для оценки экономической эффективности деятель-
ности Счетной палаты необходимо проанализиро-
вать коэффициент, показывающий соотношение воз-
мещенных средств в бюджет к фактическим затратам 
на содержание Счетной палаты. За последние 5 лет 
сумма средств, выделяемых на содержание Счетной 
палаты увеличилась в 1,3 раза. При этом в бюджет 
было возмещено 0,64 млрд. руб. Таким образом, на 
каждый рубль, потраченный на содержание Счетной 
палаты в государственный бюджет вернулось 16 руб. 

Государственному контролю как элементу управ-
ления свойственна вторичность: процессу контро-
лирования подлежит то, что является независимым 
от самого контроля. При этом целью контроля вы-

ступает устранение и предотвращение ошибок в 
финансовой деятельности и ее улучшение. 

В ходе анализа контрольных мероприятий в от-
ношении федерального бюджета Счетная палата 
разрабатывает:

• предложения по результатам проведенных кон-
трольных мероприятий и представляет отчеты об 
их проведении;

• предложения по результатам оперативного кон-
троля и представляет их в отчетах;

• и осуществляет подготовку проектов законода-
тельных актов.

Существенным моментом при реализации про-
граммно-целевого подхода при планировании 
расходов бюджета является необходимость повы-
шения эффективности управления экономически-
ми процессами и их результатами. При этом необ-
ходимо соблюдать основополагающие принципы 
и требования организации контрольных меропри-
ятий, что позволяет достичь цели путем реализа-
ции задач финансового контроля и формировать 
систему экономических отношений хозяйствующих 
субъектов и контролирующих органов. 

Наиболее значимыми на этапе организации и про-
ведения контроля являются следующие принципы:

1) законности – это значит, что государство и ор-
ганы власти действуют на основе законности, 
обеспечивают охрану интересов граждан и 
общества. Принцип обусловлен Конституцией 
Российской Федерации;

2) плановости –заключается в том, что субъекты 
осуществляют контролирующую деятельность 
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на основе квартальных, годовых планов прове-
дения контрольных мероприятий;

3) системности – предполагает изучение всех 
сторон исследуемого объекта контроля, а так-
же его взаимосвязей с другими объектами;

4) объективности – отражает полную и правиль-
ную интерпретацию результатов контрольных 
мероприятий на основе сопоставления факти-
ческих данных с основными положениями, ин-
струкциями и законами;

5) эффективности – заключается в своевремен-
ном и полном выявлении отклонений фактиче-
ских результатов от плановых, выяснении при-
чин отклонений, а также в своевременности 
принятия решений для исправления отрица-
тельных результатов и обеспечения возмеще-
ния ранее причиненного ущерба;

6) ответственности – означает ответственность 
субъектов контроля и третьих лиц (государ-
ственные органы, обладающие соответствен-
ными полномочиями и принимающие решения) 
за результаты проведенного контроля;

7) гласности – предполагает доступность результа-
тов контрольных мероприятий для вышестоящих 
органов управления, для коллектива, а при необ-
ходимости – для средств массовой информации.

Главным направлением совершенствования госу-
дарственного финансового контроля реализации 
государственных программ является принятие 
единой концепции как важнейшей составляющей 
самого контроля, которая должна включать в себя 
установленные единые правовые и методологи-
ческие основы осуществления государственного 
финансового контроля за реализацией государ-
ственных программ, определить систему органов 
и порядок их взаимодействия между собой. При 
этом необходима разработка системы, позволя-
ющей оценивать эффективность деятельности кон-
тролирующих органов и их сотрудников.

Во-первых, одним из направлений совершенствова-
ния должно быть исключение дублирования действий 
органов государственного финансового контроля.

Во-вторых, фактором для повышения эффективности 
государственного финансового контроля должно 
стать обширное применение современных инфор-
мационных технологий. Например, в апреле 2015 
г. начала свою работу аналитическая система «Го-
сударственный аудит». Благодаря данной системе 
становится более доступной вся информация о кон-
трольной деятельности не только государственным 
и муниципальным служащим, но и простым гражда-
нам, общественным институтам и др. 

В указанной выше системе представлены данные о 
результатах контрольной деятельности Счетной па-
латы по направлениям деятельности, мероприятиям, 

объектам, подлежащим контролю, а также геогра-
фии аудита. Результаты контрольных мероприятий 
включают в себя данные о правонарушениях на 
каждом объекте, исполнение предписаний и пред-
ставлений Счетной палаты, сведения о протоколах 
об административных правонарушениях и др.

Данная мера усиливает общественный контроль 
расходования средств федерального бюджета, а 
также стимулирует проверяемые объекты к сниже-
нию финансовых правонарушений и соблюдению 
установленных сроков и объемов расходов.

В начале 2015 г. был запущена еще одна аналити-
ческая система – портал контрольно-счетных ор-
ганов Российской Федерации. Основной его це-
лью является повышение эффективности внешнего 
государственного финансового контроля. Портал 
включает в себя данные о количестве проведенных 
контрольных мероприятий, а также их результаты. 

С точки зрения эффективности одним из важных 
элементов оценки и управления государственными 
финансами должен стать аудит эффективности. Он 
представляет собой разновидность финансового 
контроля за социальными и экономическими ре-
зультатами со стороны органов государственной 
власти. Дальнейшее развитие аудита эффектив-
ности необходимо для повышения эффективности, 
результативности государственного финансового 
контроля, улучшения деятельности органов госу-
дарственной власти – распорядителей бюджетных 
средств, усиление прозрачности деятельности этих 
органов в части расходования средств.

Согласно международному опыту можно выделить:

• финансовый аудит – оценка выполнения уста-
новленных правил и соблюдения норм;

• аудит результативности – оценка полученных 
результатов в соответствие с планом;

• аудит соответствия стратегии требования разви-
тия – анализ соответствия стратегических целей 
и методов, используемых для их достижения;

• аудит эффективности стратегии – оценка эконо-
мического и социального эффекта от выбранной 
стратегии.

При разнообразии видов возникают разные подхо-
ды к определению понятия «аудит эффективности». 
Таким образом, многообразие подходов можно 
сгруппировать по следующим видам:

• осуществление полномочий со стороны госу-
дарства и в его интересах;

• система государственного и система обще-
ственного контроля;

• оценка экономической и социальной значимо-
сти контрольных мероприятий;

• проверка эффективности использования бюд-
жетных средств.
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Обобщив приведенные подходы можно сделать 
вывод, что аудит эффективности представляет со-
бой инструмент оценки и контроля использования 
бюджетных средств с точки зрения поставленных 
целей и задач, их соответствия стратегии развития 
государства.

Таким образом, государственный финансовый 
контроль и оценка эффективности предполага-
ют такой подход к использованию бюджетных 
средств, при котором планирование, выделение 
и расходование бюджетных средств осуществля-
ются в соответствии с целями и задачами государ-
ственной политики. 

Оценка эффективности использования бюджетных 
средств должна обеспечиваться через примене-
ние количественных и качественных показателей, 
динамических показателей и показателей (темпы 
роста и падения за определенный период вре-
мени), характеризующих соблюдение законности 
использования средств (нецелевое использование 
бюджетных средств, нанесение ущерба вслед-
ствие нарушения бюджетного законодательства).

При внедрении системы показателей оценки эф-
фективности использования бюджетных средств 
необходимо в предстоящем периоде продолжить 
последовательное проведение реформ в бюджет-
ном секторе экономики.
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ПРОблЕМы ЭкОНОМИчЕскОгО РАЗВИТИЯ:  
ФАкТОРы И ДЕТЕРМИНАНТы

аннотация
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отношениях. В статье рассматриваются основные аспекты национального экономического роста, ко-
торый замедлился за последние три года. Основная причина замедления национального экономического 
роста связана с исчерпанием резервов традиционного экспортно-ориентированного развития эконо-
мики России, а также с проблемами вялотекущей инновационной трансформации. В работе, на основе 
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РазвИТИЕ

Результаты исследования 

Экономический рост, детерминанты его транс-
формации, факторы и условия его формирования 
являются одной из важнейших тем национальной 
экономики, начиная с 2009 года, и стали предме-
том пристального внимания особенно в последние 
два года. В частности, в середине февраля (2014) 
года вопросам поиска резервов достаточного 
экономического роста была посвящена встреча 
Президента Российской Федерации В.В. Путина с 
представителями науки. Эта встреча была показа-
тельной в том, плане, что изложенные в её рамках 
тезисы обосновывают с научных фундаментальных 
позиций источники и резервы роста национальной 
экономики. Также на этой встрече был изложен ряд 
практических мер, которые требуется реализо-
вать для выхода на траекторию устойчивого раз-
вития с ростом российской экономики на уровне 
6–8% в год [1]. Встреча российского Президента 
и деятелей науки показала, что априорно наци-
ональный экономический рост в современных ус-
ловиях связан с недостаточным использованием 
накопленного ранее и располагаемого сейчас от-
ечественного научно-технологического (иннова-
ционного) потенциала. И действительно тот факт, 
что Российская Федерация, вернее национальная 

экономика, обладает высоким научно- техноло-
гического потенциалом, не вызывает сомнений. В 
частности, из более чем ста главных мировых на-
правлений научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (по отечественной клас-
сификации) Российская Федерация лидирует в 
среднем по 20–25% позиций [2].

Этот факт отмечен зарубежными экспертами 
Международного экономического Форума (World 
Economic Forum, WEF) при оценке глобальной кон-
курентоспособности российской экономики 2013–
2014 гг. Рейтинг России возрос с 67-го до 64-го ме-
ста, одним из значимых факторов в общей оценке, 
повлиявших на повышение конкурентоспособности, 
оказался ее инновационный потенциал [3].

Однако если обратиться к Индексу инновацион-
ного развития (Глобальный индекс инноваций) [4], 
который ежегодно формируется международной 
бизнес-школой INSEAD, то можно отметить, что 
отставание Российской Федерации от Гонконга 
и Сингапура составляет примерно 22%, а от Ки-
тая – 7% Данный аспект иллюстрируется на рис. 
1, где представлены фрагменты рейтинга Глобаль-
ного индекса инноваций для стран с догоняющей 
и трансформационной экономикой по состоянию 
на 01.01.2013. 

Источник: составлено авторами с использованием данных: The global innovation index – 
2013. URL: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home.

Рис. 1. Рейтинг Глобального индекса инноваций (в баллах) для стран с догоняющей  
и трансформационной экономикой по состоянию на 01.01.2013 г. [4]

При этом Российскую Федерацию по уровню и 
динамике инновационной трансформации опе-
режает Южно-Африканская Республика, сама же 
Россия опережает в своем инновационном разви-

тии (с разницей не более 1 балла) только Мексику, 
Бразилию и Индию. В целом, если рассматривать 
положение Российской Федерации в мировой 
инновационной сфере, то можно отметить, что 
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страна обладает более значительным научно-тех-
ническим потенциалом по сравнению с иными раз-
витыми и развивающимися странами.

Интеллектуальный капитал США, который состав-
ляет основу научно-технического и инновацион-
но-технологического потенциала, значительно 
ниже по своим качественным характеристикам, 
чем аналогичный российский капитал. Так, напри-
мер, рационализаторская активность работников 
США в среднем в 1,5 раза ниже рационализатор-
ской и новаторской активности работников РФ 
[5]. Однако, США располагают не только сред-
ствами управления, но и механизмами использо-

вания инноваций, формирующими действитель-
ную безусловную потребность продуцирования и 
внедрения (использования) инноваций. Таким об-
разом, создается естественное стремление к ин-
новациям, а уровень инновационного развития в 
этой стране – наиболее высокий.

Российской Федерацией накоплен не только ин-
новационный потенциал, но и значительный фи-
нансово-экономический резерв роста, при этом 
до начала 2010 года темпы развития националь-
ной экономики превышали аналогичные мировые 
показатели многих мировых экономик, но после 
2010 года темпы развития национальной экономи-
ки значительно замедлились (рис. 2).

Источник: составлено авторами с использованием данных источника: Национальные счета // Фе-
деральная служба государственной статистики [электронный ресурс] режим доступа http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# свободный.

Рис. 2. Динамика изменения темпов прироста ВВП Российской Федерации и мирового ВВП  
за 2004–2013 гг., в процентах на начало года [6]

Так, если до начала 2009 года ежегодный прирост 
ВВП составлял порядка 7–8,5% в год, то за после-
дующие три года темпы прироста ВВП Российской 
Федерации не превышали 3–4% в год. Значитель-
ный прирост национального благосостояния в пе-
риод от начала 2004 года до начала 2009 года 
связан с благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктурой, обусловленной высоким спросом 
и высокими ценами на энергоресурсы и, в первую 
очередь, на углеводороды.

Стоит отметить, что благоприятный в конъюнктур-
ном плане период был использован Российской 
Федерацией с определенной для себя выгодой – 
был сформирован Резервный фонд и Фонд нацио-
нального благосостояния, были увеличены объемы 
международных валютных резервов. 

В частности, объем средств Фонда национально-
го благосостояния стабильно превышает 2,7–2,9 
трлн. руб. в течение последних шести лет (рис. 3). 
Международные резервы Российской Федерации 
за период благоприятной конъюнктуры были уве-
личены более чем в 6 раз (с начала 2004 года по 
начало 2008 года) (рис. 4). На начало 2014 года 
международные резервы Российской Федерации 
составляют более 537,6 млрд. долл., что сопо-
ставимо в среднем с накопленными международ-
ными резервами США (порядка 570 млрд. долл.) и 
Швейцарии (порядка 530 млрд. долл.). В то же вре-
мя Россия по уровню международных резервов су-
щественно отстает от Японии (объем международ-
ных резервов этой страны составляет более 1216 
млрд. долл.) и от своего ближайшего партнера по 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. № 2 (22). С. 116–128



119

Источник: составлено авторами с использованием данных источника: Бюджетная система // Министерство фи-
нансов Российской Федерации [электронный ресурс] режим доступа http://info.minfin.ru/fbp.php свободный

Рис. 3. Динамика совокупного объема средств Фонда национального благосостояния Российской Федерации  
за 2008–2013 гг., млрд. руб. [8]

Источник: составлено авторами с использованием данных источника: Международные резервы // Центральный 
банк России [электронный ресурс] режим доступа http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=mrrf_m свободный

Рис. 4. Динамика совокупного накопленных международных резервов Российской Федерации  
за 2004–2013 гг., млрд. долл. США, по состоянию начало года [7]

БРИКС – Китая (объем международных резервов 
этой страны составляет более 3379 млрд. долл. по 
состоянию на начало 2013 года) [7].

Кроме этого, согласно долгосрочным прогнозам 
Института народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН в перспективе по 2030 года при сложив-
шейся структуре национальной экономики эконо-

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, no. 2 (22), pp. 116–128
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мический рост будет ограниченным с постоянной 
понижательной тенденцией (рис. 5).

Это означает, что резервы традиционного роста 
национальной экономики за счет эксплуатации 
природных ресурсов практически полностью ис-
черпаны и необходим поиск новых направлений 
развития, основанного на использовании ранее 
накопленного научно-технологического потенци-
ала. Таким образом, мы приходим к выводу, что 
важен не собственно сам по себе экономический 
рост, но и его качество.

Стоит обратить внимание на то, что, начиная с 
1960-х гг. (с момента присуждения первой Нобе-
левской премии по экономике), внимание эконо-
мистов тем или иным образом было приковано к 
проблематике исследования, детерминации и про-
гнозирования экономического роста на макро- и 
мезоуровне (уровне компаний и корпораций). 

Наиболее известной из всех цитируемых работ 
экономистов, получивших Нобелевскую премию 
за свои исследования, является работа Саймона 
Кузнеца (1971 год). Именно ему принадлежит за-
слуга в обосновании сущности экономического 
роста и его зависимости от некоторого множества 
факторов [10], в том числе и факторов научно-тех-
нического прогресса, при условии, что последний 
не рассматривается отдельно от цикличности эко-
номического развития и смены фаз длинных волн. 

Источник: Долгосрочный прогноз. Группа RIM // Институт народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН [электронный ресурс] режим доступа http://www.macroforecast.ru/ свободный

Рис. 5. Прогноз макроэкономической динамики развития Российской Федерации (модель RIM),  
процентное изменение за год [9]

Безусловно, базовые идеи корреляции экономи-
ческого роста и научно-технического прогрес-
са были эмпирически сформулированы намного 
раньше – в начале XX века в работах российского 
экономиста Н. Кондратьева [11] и австрийско-
го экономиста Й. Шумпетера [12], но свое каче-
ственное раскрытие эти идеи получили в трудах 
ведущих экономистов современности, в том числе 
и получивших Нобелевские премии. 

Экономический рост – это объективная, но в то 
же время сложная системная категория анализа 
и управления. Рассматривая различные аспекты 
роста национальной экономики и общества в си-
стемном контексте (в сущности, любая социаль-
но-экономическая агломерация есть открытая, не-
линейно развивающаяся динамическая система): 
интенсивность или экстенсивность; диверсифика-
ция или монолайнерство; количество или качество 
и т.д., всегда можно выделить в них противопостав-
ления и аналитическо-оценочные диспозиции. 

И связано это в первую очередь с тем, что два 
важнейших качества или две важнейших характе-
ристики социально-экономических систем нахо-
дятся в постоянном диалектическом противоречии. 
С одной стороны, стабильность и равновесность 
функционирования социально-экономической си-
стемы означает удержание ею всех ранее нако-
пленных качеств. 
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Но с другой стороны, стабильность и равновес-
ность ведут к росту энтропии социально-эконо-
мической системы, к постепенной, но последо-
вательно повторяющейся утрате накопленного 
потенциала качеств и свойств. В условиях равно-
весия и стабильности развитие системы в социаль-
ном контексте и её экономический рост невозмо-
жен. Выход социально-экономической системы из 
равновесия может означать как рост и развитие 
(накопление новых качеств при сохранении всех 
системных свойств), так и ухудшение свойств си-
стемы, ее разрушение и гибель. Таким образом, 
возникает вопрос об условиях сохранения соци-
ально-экономической системой устойчивости, как 
в функционировании, так и в росте / развитии. 

В первой трети XX века появились работы А. Валь-
да [13] и Дж. фон Неймана [14], основанные на 
трудах Л. Вальраса [15], посвященные проблемам 
общего экономического равновесия. В работах А. 
Вальда и Дж. фон Неймана впервые были затрону-
ты важнейшие аспекты конкурентного равновесия, 
при этом были рассмотрены концептуальные поло-
жения, которые касались: 

1) построения хозяйственной рыночной модели, 
в которой имеются объективные и взаимоза-
висимые связи между рыночными агентами;

2) формулировки мотивов поведения хозяйству-
ющих субъектов и индивидов на конкурент-
ном рынке;

3) определения влияния ценового и прочих фак-
торов на поведение и действия рыночных 
агентов и отражение влияния данных факто-
ров на состояние рынка в целом.

Работы А. Вальда и Дж. фон Неймана касаются ко-
ренной сущности экономического равновесия, ко-
торое представляет собой баланс экономических 
сил, который будет сохраняться бесконечно долго 
при отсутствии внешних воздействий. Но с совре-
менных позиций, очевидно, что, во-первых, баланс 
экономических сил в бесконечно долгом состоя-
нии есть предельная устойчивость, а, во-вторых, 
внешние воздействия в конкурентных условиях не-
возможно исключить. Следовательно, сохранение 
полного или предельного экономического равнове-
сия для определенного рынка, и соответствующей 
этому рынку стабильности социально-экономиче-
ской системы, представляет собой определённый 
и достаточно краткий в пространственно-времен-
ном континууме момент, за которым последует 
утрата устойчивости и стабильности в результате 
появления новых, ранее латентных, факторов. Эти 
факторы формируются под воздействием постоян-
ного изменения условий внешней среды, которая 
сформирована четырьмя основными измерениями, 
детерминирующими экономический рост и разви-
тие социально-экономической системы (собствен-

но социальным, политическим, технологическим и 
собственно экономическим). В дальнейшем к четы-
рем указанным измерениям должен быть добавлен 
и природно-экологический контекст, который не-
возможно исключить из совокупности детерминант 
экономического роста и развития социально-эко-
номических систем.

Нобелевским лауреатом 1972 года Дж. Р. Хиксом 
[16] была предпринята попытка формулировки кон-
цепции устойчивости в аспекте рассмотрения ма-
кроэкономических процессов. Однако данная кон-
цепция не применима к динамическим системам, 
коей, безусловно, является любая социально-эко-
номическая система. Проблема, вероятнее всего, 
состоит в том, что представления Дж. Хикса основы-
вались на воззрениях экономистов первой трети XX 
века. В этот период в экономической науке прово-
дилось четкое разделение между устойчивостью и 
равновесием, однако, как показал в своих работах 
П. Самуэльсон [17], получивший Нобелевскую пре-
мию на два года ранее Дж. Хикса, экономическая 
теория требует формулировки динамических пара-
дигм. Динамические парадигмы экономической те-
ории в целом, и в частности экономического роста 
и развития социально-экономических систем, не-
обходимы для объективного и детального изучения 
реакции системы на внешние изменения и форму-
лировки концепта движения данной системы как ос-
новы сохранения ею жизнеспособности. 

Иными словами, следуя логике исследований П. 
Самуэльсона, экономический рост и социально-
экономическое развитие возможны: 

а) при выходе системы из равновесия и/или в 
результате утраты ею стабильности функ-
ционирования, при этом выход системы из 
равновесного состояния не всегда означает 
чрезмерный рост энтропии или гибель, но 
лишь переход в новое динамически сменяе-
мое состояние [18];

б) в результате влияния факторов и условий, как 
уже имеющих место быть во внешней среде, 
так и сформировавшихся относительно не-
давно (ранее латентных).

Идеи П. Самуэльсона, его последователей и, ко-
нечно же, оппонентов в настоящее время пред-
ставляют собой когнитивный базис ресурсной те-
ории и её динамической парадигмы, объясняющей 
стратегическую устойчивость и конкурентоспо-
собность фирм. 

На макроэкономическом уровне сформировалась 
теоретическая концепция устойчивого развития со-
циально-экономических систем, в которой ведущую 
роль играет качество экономического роста. Раз-
витие разнообразных социально-экономических си-
стем (предприятий, компаний, корпораций и др.) не 
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тождественно росту их основных показателей. Эко-
номическое развитие отличается от экономического 
роста не только способом измерения, но и тем, что в 
состав достигаемых системой целей включаются со-
ставляющие, образующие основу для будущего ро-
ста. К таким составляющим относятся реализуемые 
в текущем периоде средства на восстановление из-
ношенного производственного и израсходованного 
инновационного потенциала накопленные в виде 
ранее амортизационных отчислений и средств нема-
териальных активов. Эти составляющие формируют 
потенциал для перспективных (развивающихся) инве-
стиций в последующие периоды.

Говоря о качестве экономического роста, необ-
ходимо отметить, что данный критерий или объ-
ективно рассматриваемый признак не является в 
полной мире концептуально раскрытым. Хотя во 
множестве трудов российских и зарубежных эко-
номистов квалитативность экономического роста 
национальных систем и Мир-Системы в целом упо-
минается постоянно. Так, например, И.М. Теняков 
[19] в своих исследованиях приводит порядка две-
надцати критериев или признаков качественного 
экономического роста, но в то же время отождест-
вляет качество экономического роста с интенсив-
ным экономическим ростом.

По нашему мнению безусловным эффективным 
стимулом экономического роста является исполь-
зование интенсифицирующих его факторов (в 
частности – инноваций). Как показывают иссле-
дования, экономический рост в США на начало 
XX века в среднем на 73% формировался за счет 
экстенсивных факторов и лишь на 27% за счет экс-
тенсивных факторов (рис. 6). 

Рис. 6. Структура вклада экстенсивных и интенсивных факторов  
в экономический рост США [20]

К концу XX века абсолютная значимость экстен-
сивных факторов в формировании экономическо-
го роста США была полностью нивелирована.

Но в то же время влияние экстенсивных факторов 
на национальный экономический рост сохраня-
ется, следовательно, данные факторы не могут 
быть полностью исключены из паттерна качества 
экономического роста, рассматриваемого нами в 
данной работе. 

Кроме этого постоянная интенсификация экономи-
ческого роста приводит к быстрому достижению 
пределов роста, за которыми либо необходимо 
менять направление, как роста, так и развития си-
стемы в целом, либо искать способы расширения 
установленных пределов роста. Неоспоримо, что 
высокое качество экономического роста опре-
деляется уровнем инновационной активности хо-
зяйствующих и прочих субъектов в национальной 
экономике [21], но при этом необходимо, чтобы 
инновации и инноватика давали пропорциональ-
ный эффект [22, 23].

Теоретически незавершенность исследования 
проблем экономического роста и развития рыноч-
ной экономики во многом повлияла на формирова-
ние в России непрогрессивной модели экономики. 
Сложившаяся однобокая ориентация отечествен-
ной экономики на добычу и экспорт ресурсов в на-
чале второго десятилетия ХХI века сопровождалась 
оценками снижения объемов промышленного про-
изводства и обострением экономической ситуации 
в стране в связи с резким падением мировых цен 
на углеводороды. Масштабный импорт, с одной 
стороны, позволял частично решать задачи мо-
дернизации экономики, но с другой, – прочно при-
вязывал потребителей импортируемых технологий 
к необходимости нового импорта сервисных услуг 
и ремонтного обслуживания этих технологий. Мно-

гих такое положение ве-
щей вполне устраивало, 
а некоторыми из них оно 
рассматривалось как 
«прогрессивное встраи-
вание России в мировую 
экономику». Вместе с тем 
часть российских иссле-
дователей высказывала 
опасения в связи с появ-
лением явных признаков 
деиндустриализации от-
ечественной экономики. 
Текущая выгода от при-
обретения по импорту 
технологий «под ключ» 
сформировала у многих 
отечественных предпри-
ятий целесообразность 

экономии на НИОКР и заказах отечественным 
разработчикам технологий, что постепенно при-
вело многие отечественные инновационные струк-
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туры (в основном бывшие отраслевые НИИ и КБ) к 
деградации и распаду. Обещание «принуждения к 
инновациям» российских как государственных, так 
и частных компаний не сопровождалось введени-
ем необходимых механизмов и оказалось только 
«декларацией о намерениях», а опасность и по-
следствия деиндустриализации многие государ-
ственные и частные компании рассматривали как 
«очередные страшилки».

Сложившаяся после перехода к рыночным отно-
шениям ресурсно-экспортная модель развития 
экономики России многократно обсуждалась на 
многочисленных форумах и в прессе. Ее времен-
ная ограниченность и не прогрессивность отме-
чалась многими исследователями. Главным от-
рицательным следствием такой модели являются 
короткие технологические цепочки, сложившиеся 
в добывающих и перерабатывающих отраслях, 
при производстве продовольствия и конечных 
продуктов. Некоторыми преобладание коротких 
технологических цепочек в экономике России от-
мечалась как позитивное явление ее «интеграции 
в мировую экономическую систему». Однако, ста-
бильно высокий экспорт необработанного сырья: 
не очищенной от серы и других примесей нефти; 
природного газа, содержащего кроме метана, 
пропан, бутан и этан, древесины в виде круглого 
леса; необработанных алмазов, свежепойманной 
рыбы, крабов и других морепродуктов; металло-
продукции низших переделов, а также техноло-
гии отверточной сборки машиностроительной 
продукции при одновременно полном распаде 
фармацевтической промышленности и сниже-
нии объемов производства отечественного про-
довольствия постепенно приводили к усилению 
влияния западных стран на экономику России, 
способствуя деиндустриализации и превращения 
ее в управляемый придаток промышленно раз-
витых стран. Отрицательное влияние экспортно-
ресурсной модели развития экономики сказалось 
на фактическом отказе многих компаний от от-
ечественных инновационных решений и замене их 
готовыми, уже воплощенными в импортируемые 
машины, оборудование и технологию. Предпочте-
ние импорта готовых инновационных решений за-
казу НИОКР и технологий отечественным НИИ, КБ 
и предприятием со стороны российских компаний 
сформировало устойчивый тезис о невосприимчи-
вости отечественной экономики к инновациям, что 
не вполне соответствует действительности. Этот 
тезис стал основой для сомнений в результативно-
сти отечественных инноваторов и одновременно 
сформировал поиски новой модели инновацион-
ного развития.

Неспешной модернизации предприятий и вялой 
инновационной активности неожиданно может 
помешать кризис, возникший на Украине. Вовле-

чение в этот кризис России и последовавшие за-
тем санкции США и стран ЕС, запретили поставки 
в РФ высоких технологий, комплектующих к ним, 
включая технологии двойного назначения, а также 
продовольствие, инвестиции и финансовые услуги 
банковских структур. Эти меры, основанные на 
политических установках и стратегических целях 
США, были направлены против интересов России 
с учетом особенностей сложившейся ресурсно-
экспортной модели экономики России, экспорти-
рующей нефть и газ, и приобретающей взамен 
продовольствие, технологии, машины, оборудова-
ние и др. Если запретам импортных поставок про-
довольствия в Россию многие производители сель-
скохозяйственной продукции даже обрадовались, 
то запреты на поставки высоких технологий двой-
ного назначения и технологии для нефтегазового 
сектора вызвали определенную озабоченность, 
как Правительства, так и деловых кругов.

Расчет США и стран ЕС на принуждение России к 
отказу от поддержки своих национальных интере-
сов и состоит в использовании недальновидности 
поддержки, сложившейся отечественной ресурс-
но-экспортной стратегии развития экономики с 
тем, чтобы заставить страны ЕС отказаться от 
закупки российских углеводородов в надежде на 
прекращение валютного притока в РФ от их про-
дажи, который расходуется РФ для приобретения 
продовольствия, высоких технологий, двойного 
назначения и обеспечения потребностей в обо-
рудовании для нефтегазового сектора. Сформи-
ровавшиеся со стороны стран ЕС и США угрозы 
для национальных интересов России вынуждают 
не только необходимость переориентации экс-
порта ресурсов на страны юго-восточной Азии и 
переходу к импорту из этих стран продовольствия 
и высоких технологий, но и заставляют коренным 
образом пересмотреть ресурсно-экспортную 
стратегию развития экономики. Принятые санкции 
против высокотехнологичного, банковского и не-
фтегазового секторов только косвенно относятся 
к инновационной сфере России, запрещая постав-
ку высоких технологий и ограничивая возможность 
их кредитования. Вместе с тем уже обозначились 
намерения США и стран ЕС сократить научно-тех-
ническое сотрудничество в космической и других 
областях. При сформировавшихся внешних об-
стоятельствах затруднительно утверждать наличие 
стабильности и условий, благоприятствующих про-
должению ресурсно-экспортной стратегии. Поэто-
му неизбежен переход к инновационной стратегии 
развития, в рамках которой возможно системное 
устранение главных причин, тормозящих иннова-
ционное развитие в России.

Выбор направления научно-технологического раз-
вития для каждой страны в определенный период ее 
развития представляет собой сложную и противо-
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речивую задачу. В общем случае возможны два 
противоположных ее решения, когда основной 
акцент делается либо на поддержке так называ-
емых прорывных передовых технологий либо на 
выводе из эксплуатации отстающих, утративших 
свой конкурентный потенциал технологиях. Приме-
ром прорывных технологий в конце 1990-х начале 
2000-х годов были информационные технологии 
(IT), развитие которых ознаменовалось созданием 
и широким распространением персональных ком-
пьютеров, мобильных телефонов, средств и сетей 
связи между удаленными распределенными на зна-
чительных территориях абонентами, переходом к 
цифровому отображению процессов передачи и 
обработки информации. Массовое распростра-
нение IT-технологий оказало значительное влияние 
на ускорение обмена информацией о производ-
ственных и бизнес-процессах, содействовало росту 
мировой экономики, ее социально-экономическому 
развитию. Возможности позитивного влияния IT-
технологий на мировую экономику по мере их мас-
сового распространения постепенно снижались к 
концу первого десятилетия ХХ века. Это во многом 
объяснялось использованием новых технических 
средств управления производством и экономикой 
применявшихся для старой технической базы в тра-
диционных производственных процессах.

По мере замедления роста позитивного влияния IT-
технологий все яснее стала осознаваться потреб-
ность в совершенствовании традиционных базовых 
технологий добычи, переработки ресурсов и их об-
работки в рамках традиционного машиностроения. 
Для совершенствования базовых технологий необ-
ходимы были более совершенные, надежные, произ-
водительные и одновременно быстро перестраива-
емые на разные режимы работы с учетом смежных 
технологий машины и оборудование. Более полное 
встраивание IT-технологий в машины и оборудо-
вание, применение компьютеров и роботов для их 
сборки и управления, а также объединение разных 
технологий в устойчивые и управляемые производ-
ственные цепочки сформировало основу для новой, 
четвертой промышленной революции.

Второе направление научно-технологического 
развития в определенной степени противопо-
ложно первому и предполагает развитие произ-
водственно-технологической структуры не за счет 
поддержки лидеров, а путем вывода из эксплуа-
тации аутсайдеров и замены наименее развитых, 
утративших свой конкурентоспособный потенциал 
технологий. Часто такое развитие в промышлен-
но развитых странах (например, в странах ЕС) 
достигается путем перехода на новые стандар-
ты (например, на производство моторных топлив 
стандартов Е3, Е4, Е5). В РФ возможным, но не ре-
ализованным на практике примером такого раз-
вития мог быть перевод угольных ТЭЦ на газовые 

при условии значительного повышения с 35% КПД 
до 70%, а также замену технологий переработки 
нефти с мазутной ориентацией на получение свет-
лых моторных топлив.

Замена устаревших технологий на более совер-
шенные, конкурентоспособные в промышленно 
развитых странах нередко чередуется с поддерж-
кой прорывных технологий. Поэтому выбор пра-
вильного направления развития зависит от целей 
национального развития и состояния технологиче-
ского потенциала конкретной страны.

Начиная с 2000-х годов к основным факторам 
роста экономики России относились следующие: 
использование потенциала простаивающих про-
изводственных мощностей, высокие мировые цены 
на ресурсы (прежде всего на углеводороды), зани-
женная по ППС стоимость рубля и сравнительно 
низкие темпы роста доли оплаты труда в себесто-
имости товаров и услуг. При этом по экспертным 
оценкам доля интенсивных факторов по эксперт-
ным оценкам составляла около 10% в росте ВВП, 
а основным источником роста за счет интенсивных 
факторов (более 7% в росте ВВП) был импорт бо-
лее производительных и эффективных в сравнении 
с отечественными технологий, машин, средств кон-
троля и управления производством. В связи с санк-
циями и падением курса рубля возможности тако-
го импорта для поддержания роста отечественной 
экономики в настоящее время крайне ограничены.

Ограниченность и не прогрессивность ресурсно-
экспортной модели развития экономики отмечалась 
еще во второй половине 90-х годов прошлого века, 
а перспективы развития предлагалось формировать 
в рамках ресурсно-инновационной стратегии [27]. 
Суть ее состоит в использовании ресурсно-экспорт-
ного потенциала экономики для перераспределения 
полученных финансовых средств от экспорта ре-
сурсов для восстановления потенциала перераба-
тывающих и обрабатывающих отраслей, а также 
агропромышленного комплекса до конкурентоспо-
собного с промышленно развитыми странами уров-
ня. Использование этих средств на начальном этапе 
рыночных реформ предполагалось для стимулиро-
вания отечественных НИОКР и импорта зарубежных 
технологий. Оценка возможностей гармоничного 
развития базовых секторов экономики на инноваци-
онной основе за счет перераспределения инвести-
ционных средств, формируемых на основе экспорта 
ресурсов, позволяла увеличить ВВП страны менее 
чем за десятилетний период [28].

Однако значительные средства от экспорта ресур-
сов вкладывались не в отечественную экономику, 
а расходовались для приобретения ценных бумаг 
США. Благоприятный период для диверсификации 
российской экономики, сопровождавшийся ста-
бильно высокими ценами на нефть и газ, был упу-
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щен, а экономика России продолжала «сидеть на 
нефтяной игле» и оставалась легко уязвимой для 
внешних вмешательств и резких изменений цен на 
углеводороды на мировых рынках.

Резкое и для многих российских бизнесменов вне-
запное изменение в целом благоприятных для 
устойчивых экспортно-импортных отношений с про-
мышленно-развитыми странами существенно огра-
ничило и даже сделало невозможной поставку новых 
технологий и оборудования в нефтегазовый и обо-
ронный сектора экономики. В ответных санкциях Рос-
сия отказалась от импорта продовольствия из стран 
ЕС и США. Если отказ от импортных поставок многих 
основных видов продовольствия Россия в состоянии 
компенсировать за счет наращивания объемов про-
изводства на основе использования сложившихся 
в России технологий, то технологии для оборонной 
промышленности и освоения нефтегазовых ресур-
сов на шельфе и в Арктике требуют проведения от-
ечественных НИОКР. Для этого необходимы целена-
правленные и скоординированные меры со стороны 
Правительства, бизнеса и научного сообщества. 
Сомнение вызывают надежды на то, что без утра-
ченного сектора отраслевой науки и использования 
потенциала поспешно реформируемого академи-
ческого сектора обострившиеся проблемы техно-
логической модернизации экономики России могут 
быть успешно решены в короткие сроки. Кроме того, 
США и примкнувшие к санкциям страны ЕС не скры-
вают своего намерения и в дальнейшем нанести как 
можно больший урон экономике России, ограни-
чивая передачу ей новых технологий и отказывая в 
кредитах хозяйствующим субъектам РФ. В условиях 
навязываемой России автаркии необходимы ради-
кальные меры по управлению научно-технологиче-
ским развитием и модернизацией отечественной 
экономики. 

Жесткие внешние условия (санкции, падение курса 
рубля и др.) требуют оперативного вмешательства 
и корректировки не только текущих социально-эко-
номических планов, но также и принятия срочных 
мер по обеспечению перспектив развития. Наибо-
лее важным решением является степень поддерж-
ки перспективных научно-технических программ и 
создания новых отечественных технологий. Также 
программы могут успешно решать проблемы им-
портозамещения в среднесрочной перспективе 
(5–7 лет). Для этого необходимо:

1. Обозначить перечень и утвердить на уровне 
Правительства РФ состав стратегически важ-
ных направлений развития и импортозаме-
щения. В их число могут входить направления, 
представляющие интерес для:

• оборонно-промышленного комплекса;

• нефтегазовой промышленности;

• аграрно-промышленного комплекса;

• наукоемкого машиностроения;

• фармацевтической промышленности;

• жилищно-коммунального комплекса.

2. В кратчайшие сроки (1–2 месяца) по каждому 
направлению разработать целевые программы, 
включающие проекты, основанные на инноваци-
онных решениях конкурентоспособного уровня 
с замещаемыми зарубежными аналогами. Часть 
проектов может включаться в целевые програм-
мы из Федеральных и отраслевых программ, а 
сами проекты должны предусматривать создание 
опытных образцов продуктов и технологий. Об-
щая продолжительность целевых программ им-
портозамещения не должна превышать 5–7 лет.

3. Вести жесткий экспертный отбор создаваемых 
инновационных продуктов и технологий с уча-
стием представителя разработчика и заказ-
чика. Для финансирования целевых программ 
импортозамещения необходимо по каждому 
стратегически важному направлению создать 
(назначить) управляющие компании и ввести 
проектное финансирование. Суть его состоит 
в целевом характере выделения средств, отчет-
ности выполнения и оплату законченных работ.

4. Для обеспечения заинтересованности от-
ечественных предприятий и компаний в фи-
нансовой и производственной поддержке ин-
новационных продуктов и новых технологий 
целесообразно организовать совместное 
финансирование целевых программ импор-
тозамещения с участием государства, компа-
ний-заказчиков и организаций разработчиков 
(институтов РАН, университетов, исследова-
тельских центров и т.д.). В качестве организаци-
онной формы такой поддержки могут использо-
ваться консорциумы, ГЧП, ООО и др.

Перечисленные выше срочные меры по обеспече-
нию восстановления механизма воспроизводства 
потенциала развития экономики страны на иннова-
ционной основе должны дополняться опережающи-
ми действиями по увеличению потенциала освоения 
инновационных решений и новых технологий. В эти 
действия должны включаться шаги по созданию ин-
жиниринговых центров и аналитических центров 
научно-технического прогнозирования, способных 
проводить исследования по оценке потенциала кон-
курентоспособности технологий, продуктов и услуг.

Инновационное развитие и технологическая модер-
низация – это не только знание и обладание новыми 
технологиями, но и наличие потенциала освоения 
и эффективного использования новых технологий. 
«Знание, обладание, освоение и использование» 
– это последовательность обязательных составных 
частей полного инновационного воспроизводствен-
ного цикла. его восстановление возможно путем 
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последовательных усилий по стратегическим на-
правлениям развития, основанных на тесном сотруд-
ничестве с государства, бизнеса и научного сектора.
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РазвИТИЕ

УДК 378.631 
JEL: А20, А29, I 21, I23, Q1

к ПРОблЕМЕ РАЗВИТИЯ АгРАРНОгО ОбРАЗОВАНИЯ  
В РОссИИ

аннотация

В Концепции развития сети образовательных учреждений в качестве одной из причин, негативно влияющих на конкурентоспособ-
ность высшего профессионального образования в России, напрямую указывается на узкопрофильность подготовки в конкретной 
области. Возникает опасность разрушения отраслевых вузов в сложившейся системе высшего профессионального образования. 
Между тем, исследований реального значения специализированного высшего образования в нашей стране, и причин, определяю-
щих это значение, явно недостаточно, а имеющиеся здесь знания носят фрагментарный характер. 

В статье на примере вузов Министерства сельского хозяйства РФ доказывается, что специализированное образование способно пре-
вратиться в решающий фактор повышения качества человеческого капитала, развития отрасли, территорий, государства.

Существуют, по крайней мере, несколько причин, которые указывают на необходимость всяческого стимулирования процессов 
развития аграрных вузов.

Первая причина связана с движением мирового сообщества по пути реорганизации национальных систем высшего образования, 
где центральное место отводится развитию специализированных программ подготовки.

Следует особенно подчеркнуть, что высшее образование во всем мире уже не является предметом внутренней политики. Уни-
верситеты ведут борьбу за рынки образовательных услуг, а наличие специализированных образовательных программ оказывает 
решающее значение в этой борьбе.

Кроме того, как считают авторы, в российских условиях аграрные вузы способны стать гарантом развития сельских террито-
рий, содействуя преодолению социальных последствий реформирования аграрной отрасли.

Другая причина связана со специфичностью образовательного процесса в аграрных вузах и отвечает на вопрос, почему аграрное обра-
зование является особой формой организации учебного процесса, тесно связанного с сельскохозяйственной отраслью страны.

Исследования, проведенные авторами, позволяют утверждать, что разрушение сложившейся системы отечественного аграр-
ного образования и попытка реализовать планы объединения аграрных вузов в рамках классических университетов окажет не-
гативное влияние на политику государства, направленную на достижение цели продовольственной безопасности России и кон-
курентоспособности российских регионов.

ключевые слова: специализированное аграрное образование, тенденции развития рынка образовательных услуг, сельские тер-
ритории, агропромышленный комплекс, компенсирующее образование, структура занятости сельского населения.

Для ссылки: Ахапкина Е. Н., Крохмаль Л. А. К проблеме развития аграрного образования в России // МИР (Модернизация. Инновации. 
Развитие). 2015. № 2(22). С. 129–136. DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.2.129.136
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В последнее время все чаще обсуждается пробле-
ма специализированного, в том числе и аграрно-
го, образования в России 1.  

Причиной обсуждения стала дискуссия вокруг во-
проса об объединении отраслевых вузов в рам-
ках классических Университетов. Известно, что 

отраслевые вузы в России не входят в структуру 
Министерства образования России, а подчинены 
отраслевым Министерствам. И если раньше эта 
дискуссия носила чисто теоретический характер, 
то сегодня существует реальная опасность разру-
шения  отраслевых вузов в сложившейся системе 
высшего профессионального образования.

 1 Климов А.А. Оптимизация сети российских вузов и повышение их конкурентоспособности. Электронный доступ: http://federalbook.
ru/files/FSO/soderganie/Tom%2010/V/Klimov.pdf
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Между тем исследований реального значения спе-
циализированного высшего образования в нашей 
стране, и причин, определяющих это значение, 
явно недостаточно, а имеющиеся здесь знания но-
сят фрагментарный характер.

Все эти обстоятельства делают крайне актуаль-
ным проведение исследований проблематики 
специализированного высшего образования в 
современной России. Причем вначале нужно по-
пытаться систематизировать имеющиеся знания и 
представления о роли специализированного выс-
шего образования, максимально прояснить новые 
тенденции развития, а также определить новые по-
становки проблем и очертить круг задач, заслужи-
вающих приоритетного изучения.

В Концепции развития сети образовательных уч-
реждений в качестве одной из причин, негативно 
влияющих на конкурентоспособность высшего 
профессионального образования в России,  на-
прямую указывается на узкопрофильность  подго-
товки в конкретной области 1.

Авторы идеи объединения отраслевых вузов в 
рамках классических Университетов высказывают 
аргументы, связанные с недостаточно выражен-
ной спецификой, например, аграрного образова-
ния в вузах Министерства сельского хозяйства РФ 
и указывают на большой удельный вес студентов, 
обучающихся по несельскохозяйственным направ-
лениям подготовки 2. 

Не следует отрицать, что вузы Минсельхоза Рос-
сии действительно занимаются подготовкой специ-
алистов и для других сфер экономики. Однако для 
этих целей используются в основном  средства не 
федерального бюджета, а средства домохозяйств 
либо юридических лиц.

Кроме того, за последние десять лет в структуре за-
нятости сельского населения доля занятых в тради-
ционных отраслях сельской экономики сократилась 
на треть, соответственно занятость перераспре-
делилась в сферу услуг, в том числе финансовых, 
торговлю, строительство, транспорт и связь.[1]. Без-
условно, что именно выпускники аграрных вузов с 
большей вероятностью вернутся в село, где требуют-
ся специалисты не только в традиционных аграрных 
сферах, но и в других сферах экономики. Поэтому 
вопрос о целесообразности несельскохозяйствен-
ных направлениях подготовки в аграрных вузах тре-
бует особенно тщательного изучения. Не следует 

 1 Концепция развития сети образовательных учреждений, подведомственных Рособразованию Приложение к приказу Рособразова-
ния от 25 мая 2007 г. N 921. Электронный доступ: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_07/pra921-1.htm

 2 Климов А.А. Оптимизация сети российских вузов и повышение их конкурентоспособности. Электронный доступ: http://federalbook.
ru/files/FSO/soderganie/Tom%2010/V/Klimov.pdf

 3 John Aubrey Douglass. Higher education’s new global order: How and why governments are creating structured opportunity markets. 
CSHE.10.09 (December 2009) http://cshe.berkeley.edu/ (пер. с англ. Н. Микшиной).

также забывать о том, что в России 26% населения 
продолжает проживать в сельской местности, заня-
тость которого в неформальном секторе выше, чем в 
среднем в экономике примерно в 2 раза [1]. 

«Obligation to service society, outreach to society» 
[2], что дословно можно перевести, как «обязан-
ность служить обществу, быть социально ориенти-
рованным» – так сегодня определяют зарубежные 
ученые задачи, стоящие перед университетами. 

Именно такой подход соответствует Плану меро-
приятий по реализации Концепции устойчивого 
развития сельских территорий Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. 

Существуют, по крайней мере, несколько причин, 
которые указывают на необходимость всяческо-
го стимулирования процессов развития аграрных 
вузов.

Причина первая

В мире зреет понимание того, что университет — 
это не обязательно универсальный вуз, что уни-
верситеты могут быть более специализированны-
ми (при наличии широкого спектра необходимых 
учебных заведений) 3.

Такой подход обеспечивает высокий уровень об-
разованности населения и соответствует стра-
тегическим целям экономического и социального 
развития государства.

В Программе ОЭСР «Организационно управлен-
ческая структура высшего образования» сказано: 
«Главным приоритетом для государств должна 
стать выработка цельной и всеобъемлющей кар-
тины будущего высшего образования, с тем, чтобы 
дальнейшее развитие политики в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе отвечало националь-
ным социально-экономическим задачам» [2].

В основе этого подхода лежит теория человече-
ского капитала, у истоков которой стояли амери-
канские экономисты – представители «чикагской 
школы» – лауреаты Нобелевской премии Теодор 
Шульц и Гэри Беккер, Бартон Вейсброд, Джордж 
Минцер, Ли Хансен. 

Под человеческим капиталом понимаются знания, 
навыки и способности человека, которые содей-
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ствуют росту его производительной силы. В этих 
условиях государственная политика в области выс-
шего образования направлена на обеспечение 
максимальной возможности для всех слоев насе-
ления иметь лучшие условия для развития интере-
сов и получения необходимых навыков, обеспечи-
вающих им профессиональный рост. 

Особенно остро сегодня чувствуется необходи-
мость подтягивания практико-ориентированного 
и профессионального образования, развития де-
ятельностного начала в обучении 1. 

Прежние механизмы регулирования высшего об-
разования, которые использовались в большинстве 
стран мира, перестают работать. Высшее обра-
зование прекращает быть элитарным и становится 
общедоступным. Возникает, по мнению профессо-
ра Калифорнийского университета в Беркли Джона 
Дугласа «структурированные рынки возможностей» 
(СРВ) в высшем образовании: в сущности, это кон-
вергенция усилий государств – наций по формиро-
ванию более гибкой и легче регулируемой сети го-
сударственных вузов 2. Выводы Дугласа основаны на 
исследованиях процесса реорганизации националь-
ных систем высшего образования.

 1 Ганжела В.Э. ГУ – ВШЭ, Одинцово, Оценка финансирования образования в различных странах мира http://www.hse.ru/
data/2010/07/09/1218696003/Ганжела%20В.Ганжела.doc

 2 John Aubrey Douglass. Higher education’s new global order: How and why governments are creating structured opportunity markets. 
CSHE.10.09 (December 2009) http://cshe.berkeley.edu/ (пер. с англ. Н. Микшиной).

 3 Более подробный анализ смещения мировых рынков талантов см.: Дуглас Д.О., Эдельштейн Р. Глобальное соревнование за та-
лант: стремительно меняющийся рынок иностранных студентов и потребность в выработке стратегии в США. Центр исследований в 
области высшего образования. CSHE.8.2009 (октябрь 2009) http://cshe.berkeley.edu/.

Таблица 1

Этапы процесса реорганизации национальных систем высшего образования

Этапы Характеристика процесса реорганизации Степень доступности для населения

I этап Университеты как образовательные центры с упо-
ром на общеобразовательные дисциплины и религию. 
Высшее образование носит элитный характер

Доступно представителям только при-
вилегированных социальных групп

II этап Быстрое создание новых вузов, преобразование старых, 
когда-то элитных, и формирование массовой системы 
высшего образования. Университеты превращают-
ся в образовательные центры с ярко выраженной есте-
ственнонаучной и прикладной направленностью

Увеличение доли населения, которая ста-
ла выступать в качестве наемных работ-
ников с высшей квалификацией. Больше 
стало людей, которые стремились дать 
своим детям высшее образование

III этап Университеты становятся специализированными (при 
наличии широкого спектра необходимых учебных за-
ведений), способными предложить первоклассные про-
граммы специальной профессиональной подготовки

Формирование альтернативных путей до-
ступа к высшему образованию на основе 
более тонкой дифференциации целей и 
задач, существующих и создающихся выс-
ших учебных заведений (модель СРВ)

IV этап Появление Университетов, обеспечивающих общедо-
ступные формы высшего образования с использова-
нием программ предпрофессионального, професси-
онального обучения, обучения взрослых, так и курсы 
и программы подготовки к высшему образованию

Открытый доступ к образователь-
ным услугам, их массификация [3]

Таким образом, общие тенденции развития выс-
шего образования в мире таковы, что именно 
специализированные университеты оказываются в 
центре развития системы профессиональной под-
готовки населения. Никто не отрицает роли клас-
сических университетов, но специализированные 
вузы способны в наибольшей степени удовлетво-
рять растущий спрос населения на практико-ори-
ентированное образование. 

Хорошо развитая система специализированного 
образования позволит России соответствовать гло-
бальному характеру рынков высшего образования. 

Высшее образование превращается в важнейшую 
статью экспорта услуг и становится сферой внеш-
ней политики. На фоне происходящих изменений 
усиливаются общемировые тенденции интернаци-
онализации образования с перспективой создания 
единого открытого образовательного пространства 
[4]. Чтобы соответствовать поставленным целям по-
является необходимость формирования первокласс-
ных вузов, которые смогут увеличивать численность 
контингента и объемы программ 3. Поэтому без ши-
рокой сети специализированных университетов до-
стичь поставленных целей весьма затруднительно. 

Источник: Составлено авторами по материалам зарубежных исследований
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Доказательством тенденций интернационализации 
образования является Болонская декларация 1, Лис-
сабонская стратегия 2, Рамочные программы Евро-
пейского Союза по развитию научных исследований 
и технологий (РП1 — РП8) 3.  

Отметим, что Рамочными программами Европейско-
го Союза особое значение уделяется направлению, 
связанному с решением проблем и повышению ре-
зультативности исследований и инноваций в области 
безопасности продуктов питания, сельского хозяй-
ства, экосистемы и биоэкономики 4. 

Острота выявленных проблем усиливается вступле-
нием с 22 августа 2012 года России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). О полноценном член-
стве можно будет говорить в 2020 году, а до этих пор 
у России есть переходный период. За этот период 
специализированное образование в России должно 
достичь такого уровня, чтобы конкурировать с веду-
щими зарубежными университетами за привлечение 
контингента иностранных студентов. 

Учитывая тенденции развития мирового сообщества 
по пути реорганизации национальных систем высше-
го образования, где центральное место отводится 
развитию специализированных программ подготов-
ки, нельзя продолжать воспринимать высшее обра-
зование как сферу внутренней политики, в рамках 
которой сегодня в России предпринимаются попытки 
избавиться от отраслевых университетов. 

Причина вторая

Существует широко распространенное убежде-
ние, что жизненные шансы ребенка не должны за-
висеть от богатства его родителей или благополу-
чия среды, в которой живут его родители [5].

Аграрные вузы могут обеспечить для сельских де-
тей перспективы большей мобильности, при ко-
торой они получат лучшее положение в жизни. 
Очевидно, что такой подход может стать основой 
серьезной политической поддержки аграрного 

 1 Совместная Декларация европейских министров образования: принята в г. Болонья 19 июня 1999 года

 2 Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23–24 March, 2000, URL:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/00100 - r1.en0.htm. В 2000 г. Европейский Совет утвердил Лиссабонскую стратегию. Направления политики ЕС в 
сфере науки, технологий и инноваций. Для достижения к 2020 году заявленных целей предполагается, что 3% ВВП затрат необходи-
мо направлять на науку для создания новых конкурентоспособных на мировой арене рабочих мест, привлечения молодежи и ученых 
мирового класса в европейское научное сообщество

 3 В январе 2014 года началась реализация самой большой рамочной программы ЕС по научным исследованиям и инновациям «Го-
ризонт 2020» (Horizon 2020) с общим бюджетом около 80 млрд. Евро на период 2014–2020 гг.

 4 НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2012. Электронный ресурс:http://www.hse.ru/

 5 Бедность сельского населения в России связана в первую очередь с низкими доходами. Уровень занятости сельского населения на 
начало 2012 г. составлял 58,1%, что на 7 процентных пунктов ниже, чем в городе. Разрыв в уровне занятости сохраняется послед-
ние 10 лет. Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве хотя и растет, но все равно остается одним из самых низких. Начисленная 
заработная плата работников сельского хозяйства составляла в 2011 г. 12,1 тыс. руб., или чуть более половины (54%) средней по 
экономике заработной платы. Примерно четверть работников сельского хозяйства в 2011 г. Получали заработную плату ниже про-
житочного минимума.

образования и, по всей видимости, имеет все шан-
сы сыграть важную роль в стабильности России.

В России в последнее время широкую поддержку 
государства получают федеральные и националь-
ные исследовательские университеты. Для реали-
зации Стратегии инновационного развития РФ 
это оправданное решение. Замысел федеральных 
университетов заключался также и в том, чтобы 
изменить сложившееся устойчивое суждение у ро-
дителей сильных абитуриентов, что для построения 
карьеры и жизненного успеха необходимо посту-
пить непременно в престижный столичный вуз [6]. 
Речь идет об абитуриентах, чьи родители могут по-
зволить себе значительные расходы на образова-
ние своих детей. 

Однако здесь существует непростая проблема, 
которая недостаточно изучена учеными, занятыми 
вопросами развития высшего образования в Рос-
сии. Проблема заключается в том, что дети из не-
богатых семей (в большинстве своем это сельские 
жители) 5 вряд ли поедут, например, из Амурской 
области во Владивосток на обучение в ДВФУ, а 
тем более в столичные вузы. 

Прежде чем продолжить обсуждение этого во-
проса, напомним, что уровень подготовки в сель-
ских школах в России существенно отстает от 
уровня городских школ. Как сказал в 2002 году J. 
Davidson, министр образования Уэльса: «Мне не 
нужны легальные таблицы (основанные просто на 
результатах тестов), чтобы узнать, что в одном из 
самых богатых наших районов достижения выше, 
чем в одном из самых бедных» [7].

Россия в этом смысле не является исключением. 
Ранее уже был опубликован ряд работ ряд работ, 
посвященных дифференциации возможностей 
различных социальных групп в получении высшего 
образования: возможностей поступления в выс-
шие учебные заведения и успешного завершения 
обучения, которые и сейчас не потеряли своей ак-
туальности [8].

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. № 2 (22). С. 129–136



133

Согласно результатам проведенного в 2011 году 
исследования, на слабые школы приходится до 
70% двоек по ЕГЭ, а в зоне риска чаще всего ока-
зываются дети из семей с устойчиво низким уров-
нем дохода и дети мигрантов [9].

М. Пинская, Н. Крутий, С. Косарецкий, И. Фру-
мин в своей работе «Выравнивание условий при 
анализе достижений школ: контекстуализация 
результатов» анализируют устойчивость выявлен-
ной тенденции отставания сельских школ. За весь 
рассматриваемый временной период городские 
школы ежегодно показывали более высокие ре-
зультаты ЕГЭ по русскому языку, чем сельские (за 
2009–2011 гг. у первых средний результат ЕГЭ ра-
вен 61 баллу, а у вторых — 58 баллам) [10].

Недостаток образования в сельской местности явля-
ется серьезной проблемой с точки зрения дальней-
шего устройства в жизни выпускников сельских школ. 

Возникает как минимум два вопроса. Смогут ли 
абитуриенты из сельских российских школ вы-
держать конкуренцию с абитуриентами из школ 
городских? И готовы ли родители сельских школь-
ников понести финансовые затраты на обучение 
своих детей в столичных или крупных федеральных 
вузах? Ответ на эти вопросы очевиден. Тогда воз-
никает еще один вопрос: а кто из выпускников сто-
личных вузов приедет в село? 

В работах зарубежных авторов, посвященных 
проблемам государственной поддержки универ-
ситетов, существует понятие компенсирующего 
образования. Компенсирующее образование 
призвано уровнять или хотя бы приблизить шансы 
выпускников с разным уровнем подготовки полу-
чить в жизни достойную работу. 

Речь идет о том, что дети из небогатых семей не 
имеют возможности получить блестящее образо-
вание только потому, что на начальной ступени 
образования (это общеобразовательные шко-
лы) они уже недополучают компетенций, которые 
получают их сверстники, имеющие возможность 
развиваться и внутри семьи, и использовать раз-
личные частные образовательные практики. Чем 
выше доход семьи, тем больше возможностей для 
ребенка построить блестящую карьеру и иметь в 
будущем стабильный доход. В работе В.Л. Хансена 
и Б. Вайсброда утверждалось, что средний доход 
тех, чьи дети учились в университете Калифорнии, 
был на 50% выше, чем у тех, чьи дети не учились в 
калифорнийских государственных высших учебных 
заведениях, и на треть выше, чем в семьях с детьми, 
учащимися в неполных колледжах [11]. 

В этой связи зарубежные ученые в своих работах 
решают проблему эффективности для государства 
компенсирующего образования и образования для 
более подготовленных и способных детей, которые 

имеют явные преимущества. Дж. Стиглиц считает, 
что некое движение в сторону компенсирующего 
образования может в действительности увеличи-
вать национальный выпуск. С этой точки зрения те, 
кто имеет преимущество, имеет и более высокий 
выпуск по сравнению с теми, которым необходимо 
компенсирующее образования. Но предельная от-
дача от дальнейшего образования для более спо-
собных (или более подготовленных) абитуриентов в 
действительности ниже, чем для менее способных. 
Это предполагает, что можно достигнуть и большей 
эффективности (более высокого выпуска), и больше-
го равенства за счет, по крайней мере, некоторого 
уровня компенсирующего образования [5].

Аграрные вузы способны решить вопросы не толь-
ко компенсирующего образования, перехода в 
средний класс выпускников сельских школ, но и 
стать гарантом развития сельских территорий, 
преодоления социальных последствий реформи-
рования аграрной отрасли.

Причина третья

Национальные интересы России в условиях эконо-
мических санкций зарубежных странах сосредо-
точены на развитии собственной экономики. Осо-
бенно это актуально для аграрного производства. 
Достижение Россией продовольственной незави-
симости должно стать доминантой новой государ-
ственной аграрной политики [12].

Мы стоим не перед выбором, а перед необходимо-
стью строить высокоэффективную аграрную эконо-
мику, способную не только обеспечить продоволь-
ственную безопасность России, но и конкурировать 
на международной арене. Важнейшим инструмен-
том построения аграрной экономики нового уров-
ня является система образования, которая сможет 
эффективно функционировать в условиях постинду-
стриального общества и экономики знаний [13].

Известно, что в качестве сдерживающего фактора 
формирования полноценной аграрной экономики 
указывается на хронические недостатки в инфор-
мационном, научном и кадровом обеспечении 
АПК и его отраслей.

Причина четвертая

Смысл аграрного образования – в тесном соче-
тании активной практической подготовки на про-
изводстве и теоретического обучения в образова-
тельных учреждениях.

Собственно эта причина связана со специфич-
ностью образовательного процесса в аграрных 
вузах и отвечает на вопрос, почему аграрное об-
разование является особой формой организации 
учебного процесса, тесно связанного с сельскохо-
зяйственной отраслью страны. 
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Специфичность аграрного образования заключа-
ется в следующем:

1. В структуре имущественного комплекса аграр-
ных вузов находятся земельные участки и опыт-
ные поля, которые используются в учебном 
процессе в качестве главного средства пере-
дачи компетенций, навыков и знаний.

2. Структура аграрных вузов коренным образом 
отличается от структуры классических универ-
ситетов наличием в ее составе учебно-опытных 
хозяйств в той или иной форме хозяйствования, 
ветеринарных клиник, лабораторий семено-
водства, вивариев для содержания животных, 
лабораторий таксидермии и других специфич-
ных подразделений, участвующих в ежеднев-
ном учебном процессе.

3. Кафедры аграрных университетов имеют свои 
филиалы, расположенные непосредственно 
на сельскохозяйственных предприятиях, пред-
приятиях переработки сельскохозяйственной 
продукции, леспромхозах и используются в ка-
честве основного инструменты практической 
подготовки студентов.

4. Учебно-материальная база аграрных вузов но-
сит специфический характер и включает в себя 
живые организмы. Это требует наличия спец-
ифической инфраструктуры и дополнительных 
затрат труда по обслуживанию этой инфра-
структуры, а также для содержания животных 
и других живых организмов, задействованных в 
учебном процессе. 

5. Обучение сельскохозяйственным направлени-
ям подготовки требует соблюдения принципа 
наглядности. Изготовление натуральных на-
глядных пособий, содержание их в состоянии, 
обеспечивающем непрерывность и качество 
учебного процесса, содержание анатомиче-
ских музеев увеличивает трудоемкость учебно-
го процесса и приводит к содержанию дополни-
тельного штата вспомогательных работников. 

6. Реализация услуг аграрного образования воз-
можна исключительно в рамках индивидуального 
подхода к обучению или обучению в малых груп-
пах. Нельзя научить будущего ветеринара опери-
ровать животного в группе с численностью в 30 
человек. Каждого студента нужно индивидуально 
научить работать с животными, растениями и 
другими живыми организмами.

Трудно отрицать, что разрушение сложившейся 
системы аграрного образования в России и по-
пытка реализовать планы объединения аграрных 
вузов в рамках классических университетов ока-
жет негативное влияние на политику государства, 
направленную на достижение цели продоволь-
ственной безопасности России. 

Мы понимаем, что наши исследования проблем 
аграрного образования в России не открывают 
всех граней сложного процесса полноценного 
обеспечения села квалифицированными кадрами. 
Одной из ключевых проблем остается проблема 
эффективности образовательной деятельности 
российских аграрных вузов. Проблемой остают-
ся и вопросы организации их финансирования. И 
это уже темы отдельных исследований. Но нельзя 
отрицать, что система аграрного образования 
в России отличается тем, что выполняет в очень 
сложных экономических условиях на селе функ-
цию повышения благополучия сельских жителей на 
основе новых знаний, способных стать надежной 
опорой развития сельского хозяйства в России.
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abstract

The concept of a network of educational institutions as one of the causes that negatively affect the competitiveness of higher education in Russia, 
directly points to the narrow realm of training in a particular area. There is a danger of destruction of branch universities in the existing system of 
higher education. Meanwhile, studies of the real value of specialized higher education in our country, and the reasons for determining this value 
is not enough, and the available knowledge is fragmented.

In the article on the example of high schools of the Ministry of Agriculture of Russia proved that a specialized education can become a decisive 
factor in improving the quality of human capital, the development of the industry areas of the state.

There are at least several reasons that indicate the need to stimulate the development processes of every kind of agricultural universities.

The first reason has to do with the movement of the world community towards the reorganization of the national systems of higher education, 
where the central place is given to the development of specialized training programs.

It should be particularly emphasized that higher education around the world is no longer the subject of domestic policy. Universities are fighting 
for the education market, and the availability of specialized educational programs has a decisive importance in this struggle.

In addition, the authors say, in the Russian context agrarian universities are able to become a guarantor of the development of rural areas, 
helping to overcome the social consequences of reform of the agricultural sector.

Another reason is related to the specificity of the educational process in agricultural universities and answers the question why agricultural 
education is a special form of organization of educational process, which is closely related to the agricultural sector of the country.

Studies conducted by the authors suggest that the destruction of the existing system of national agricultural education and attempt to realize the 
plans of association of agricultural universities in the framework of classical universities will have a negative impact on the state policy aimed at 
achieving the goal of food security of Russia and the competitiveness of Russian regions.
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РазвИТИЕ

УДК 338.1 
JEL: O1, O31, P2

ПРОгРАММНО-ЦЕлЕВОЕ уПРАВлЕНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕльскИМИ сТРукТуРАМИ:  

ВОЗМОжНОсТИ И ПЕРсПЕкТИВы АДАПТАЦИИ  
к услОВИЯМ ИЗМЕНЯющЕйсЯ ЭкОНОМИкИ

аннотация

предмет / тема. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время стратегической целью эконо-
мического развития РФ является создание таких условий, которые обеспечат высокие и устойчивые темпы экономического 
роста страны и ее социально-экономических систем. Одним из эффективных инструментов достижения   вышеуказанной цели  
должны стать процессы внедрения программно-целевого управление в деятельность социально-экономических систем народно-
хозяйственного комплекса страны, так как они являются ключевым фактором увеличения конкурентных преимуществ, таких 
как снижение себестоимости, повышение качества, освоение новых рынков, улучшение имиджа страны. В данной статье рас-
сматриваются особенности применения программно-целевого планирования к управлению предприятием, приводится пример 
внедрения и использования методики «Бережливое производство» на одном из отечественных предприятий с использованием 
программно-целевого метода.

цель / задачи. Цель данной статьи заключается в обосновании стратегических приоритетов обеспечения устойчивости эконо-
мического роста социально-экономических систем народнохозяйственного комплекса страны. 

методология. Методической основой данной статьи являются сравнительные и экономико-статистические методы анализа.

Результаты. В рамках изложения представленной статьи автором было установлено, что в настоящее время в условиях неопре-
деленности и риска для российского бизнеса на первый план выходят вопросы, которые раньше не были столь актуальны: как 
должны быть построены бизнес-процессы; какая организационная структура представляется оптимальной; как создать реаль-
но функционирующую систему менеджмента качества; что необходимо сделать для уменьшения удельных затрат на единицу 
продукции без снижения качества самой продукции; каким образом замотивировать сотрудников на достижение поставленных 
целей. Все перечисленное - это проекции одной и той же задачи – эффективная разработка и реализация намеченной стратегии 
развития базирующейся на программно-целевом управление.

выводы / значимость. Управление предприятиями реального сектора экономики в современных условиях должны основывать-
ся на синергизме методических принципов рыночного и государственного регулирования, с усилением использования методов, 
ориентированных на долгосрочную перспективу. К таковым методам, прежде всего, стоит отнести методы планирования де-
ятельности предприятия. Важность методов планирования неуклонно возрастает, но в современных условиях приобретает 
новое качественное содержание, которое поэтапно отражает разработку плана целенаправленных действий для обеспечения 
желаемого состояния предприятия как социально-экономической системы. Это, в свою очередь указывает на необходимость обе-
спечения нового научного обеспечения технологий, процедур и методик планирования, которые могут быть направлены на обе-
спечение относительно устойчивого бескризисного развития предприятия. 

практическое применение результатов данной работы позволит совершенствовать процедуры прогнозирования и планирования 
стратегического развития народнохозяйственного комплекса с учетом современных экономических и социальных тенденций.

ключевые слова: программа, программно-целевое управление, программно-целевое планирование, бережливое производство, 
переходная экономика, предприятия народнохозяйственного комплекса, прогнозирование и диагностика.
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«Бережливое производство», как концептуальная 
парадигма, направленная на постоянное устра-
нение любых видов потерь в процессе основной и 
прочих видов деятельности предпринимательских 
структур, в настоящее время признана наиболее 
эффективной и оптимальной методикой, предпо-

лагающей наименьший уровень затрат в процессе 
оптимизации функционирования и развития пред-
приятия, вывода его из кризиса, и повышения кон-
курентоспособности в глобальном масштабе. 

Методология внедрения концепции бережливого 
производства не предполагает дополнительных 
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капитальных затрат, но предполагает постоянное 
изыскание резервов роста производительности 
предпринимательских структур, а также резервов 
повышения качества продукции (товаров, работ, 
услуг). Основная цель использования рассматри-
ваемой концепции бережливого производства за-
ключается в значительном сокращении всех видов 
непроизводительных затрат и расходов, времени 
производственного цикла и дефектности готовой 
(произведенной) продукции.

Наилучшей формой решения задачи внедрения 
и использования методики «Бережливое произ-
водство» для повышения конкурентоспособности 
отечественных предпринимательских структур  
представляется реализация программы, скоор-
динированной с соответствующими программа-
ми интеграции научно-технических разработок и 
производства. Это может стать решающим факто-
ром перехода деятельности отечественных пред-
приятий, в первую очередь наукоемкого машино-
строения, на новый уровень развития. 

Как показывает практика внедрения концепции 
бережливого производства, при минимальном 
уровне дополнительных вложений предприятия 
могут получить следующие показательные резуль-
таты: снижение времени производственного цикла 
(не менее чем на 25%), рост производительности 
труда (не менее чем на 35%), рост качества и соот-
ветственно снижение дефектности продукции (не 
менее чем на 40–50%). Кроме этого предприятия, 
использующие концепцию бережливого производ-
ства, могут обеспечить высвобождение производ-
ственных площадей под новые проекты (до 50%) и 
сокращение времени реализации проектных ре-
шений (не менее чем на 10%) [3].

В сложившихся современных условиях ведения 
хозяйственной деятельности наиболее важным 
является использования принципов и подходов к 
планированию на основе программно-целевых 
методов. Использование программно-целевых 
методов позволяет обеспечить, прежде всего, ста-
бильность организационного социально-психоло-
гического климата при формировании адаптивных 
механизмов, направленных на обеспечение реа-
лизации комплексных программ развития пред-
приятий. Использование программно-целевых 
методов обеспечивает качественную итерацию 
организационно-производственных отношений 
в процессе многоактного взаимодействия руко-
водства предприятия и основного персонала. Эф-
фективное использование программно-целевого 
планирования реализуется за счет использования 
в системе управления специальных блоков, имею-
щих особое назначение в процессе управления 
предприятием на основе концепции бережливого 
производства:

• блоки диагностики и выработки целей, обеспе-
чивающие выявление и оценку проблем, целей и 
подцелей развития и повышение эффективности 
производства в целом и по каждому тематиче-
скому направлению;

• блок распределения ресурсов по сбалансиро-
ванному распределению между ними матери-
альных и финансовых ресурсов;

• блок разработки прогнозов, планов и комплекс-
ных программ.

Основные элементы программно-целевого пла-
нирования развития и повышения эффективности 
производства представлены в табл. 1.

Таблица 1 

Основные элементы программно-целевого планирования развития  
и повышения эффективности производства [2,c. 77–80]

Блок Основное назначение Ответственные исполнители

Прогнозирования 
и диагностики

Прогнозирование направлений научно-техническо-
го и организационного развития производства

НТОПП, НИО

Выработки целей Выявление, формирование, оценка (по направ-
лениям), основных и промежуточных целей

НИО, МО, лаборатория

Распределения ресурсов Распределение ресурсов между тематиче-
скими направлениями и программами

Руководство НИО, ППО, 
главные конструкторы

Разработки перспектив-
ных планов и программ

Технико-экономическое обоснование и разра-
ботка, корректировка комплексных планов

НТОПП, НИО, ППО

НТОПП – научно-технический отдел прогнозирования и технического планирования; МО – маркетинго-
вый отдел; ППО – планово-производственный отдел; НИО – научно-исследовательский отдел

Программно-целевое управление осуществляется 
интерактивно: выявляются и анализируются про-
блемы, формируется дерево целей, разрабаты-
вается адекватная исполняющая программа, соз-
дается механизм ее реализации, проектируется 

система последующего мониторинга, производит-
ся ее оценка и корректировка после осуществле-
ния мониторинга.  В этой связи совершенствова-
ние планирования заключается в обеспечении 
решающего влияния плана:
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• на формирование прогрессивной структуры 
производства и управления;

• развитие производства на основе планомерно-
го ускорения НТП;

• повышение уровня организации плановой рабо-
ты;

• укрепление взаимосвязи прогнозирования, пер-
спективного и текущего планирования;

• совершенствование системы плановых показа-
телей и укрепление ее воздействия на рацио-
нальное использование ресурсов;

• усиление заинтересованности предприятий в 
наиболее полном использовании имеющихся 
резервов.

При таком его понимании центр тяжести в плани-
ровании перемещается на формирование про-
граммы действий. Тем самым программный разрез 
плана представляется как совокупное описание 
каждой из программ в терминах и показателях 
основных разделов плана предприятия, которые 
отражают все элементы и аспекты социально-эко-
номического и организационно-технического раз-
вития. Повышение эффективности деятельности 
промышленного комплекса на основе внедрения 
современных методов организации производства, 
в числе которых инструменты бережливого произ-
водства, может быть достигнуто посредством ре-
ализации соответствующей целевой программы, 
предусматривающей комплекс мероприятий, на-
правленных на внедрение предприятиями инстру-
ментов бережливого производства (рис. 1). 

нение программно-целевого управления для внедре-
ния методики «Бережливое производство».

Анализ деятельности ОАО «ТГК-1» можно прове-
сти с использованием матрицы SWOT (табл. 2).

Дерево целей ОАО «ТГК-1» на 2015 год представ-
лено на рис. 2.

Показатели, которые необходимо достигнуть в 
2015 г. представлены в табл. 3.

Основными стадиями внедрения бережливого 
производства являются:

•  диагностика объекта (выявление потерь);

•  обучение персоналом принципам бережливого 
производства;

•  разработка плана внедрения;

•  внедрение инструментов;

•  поддержка изменений [4].

При наличии предварительно сформированного 
набора согласованных во времени программных 
действий облегчается последующее установление 
адресной структуры целереализующей системы в 
увязке с конкретными исполнительными отрасле-
выми, региональными органами, хозяйствующими 
субъектами, организациями и лицами. Ведь чаще 
всего с реализацией программно-функционально-
го мероприятия (целевой задачи) связаны многие 
исполнители, каждый из которых выполняет опре-
деленное программное задание, поручение.

В свете высказанного, программно-целевому ме-

Приоритетная цель реализации обозначенной про-
граммы заключается в формировании в рамках ре-
гиона новой формации производственных систем, 
ориентированных на непрерывное совершенство-
вание производственного процесса, техники и тех-
нологий, а также повышение качества выпускаемой 
продукции. На примере ОАО «Территориальная 
Генерирующая Компания № 1» рассмотрим приме-

Рис. 1. Схема разработки и реализации целевой программы внедрения инструментов 
бережливого производства на промышленных предприятиях

тоду свойственны сле-
дующие укрупненные 
процедуры формиро-
вания системы функци-
ональных мероприятий 
и адресных поруче-
ний по решению про-
граммной проблемы:

• в соответствии с раз-
вернутой системой 
целей и задач опре-
деление полного кру-
га функций, которые 
должны быть осущест-
влены в интересах ре-
шения целевых задач;

• установление мероприятий функциональной 
природы, обеспечивающих достижение постав-
ленных целей за счет реализации всего круга не-
обходимых программных функций, действий;

• анализ спектра взаимозаменяемых мероприятий 
с позиций выявления совокупности наиболее про-
грессивных и эффективных (в свете предвидимых 
затрат ресурсов и времени на их осуществление);
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• согласование мероприятий во времени и про-
странстве, построение системы целереали-
зующих мер, обеспечивающих достижение 
программных целей, решение целевых задач 
программы;

• установление круга исполнителей в соответ-
ствии с содержанием функциональных целереа-
лизующих мероприятий;

• разработка адресных поручений исполнителям 
или выработка механизмов самоуправления, 
действие которых обеспечивает выполнение ис-
полнителями программных функций.

Таблица 2 

SWOT-анализ деятельности ОАО «ТГК-1»

Сильные стороны Слабые стороны

С1. Стратегическим инвестором ТГК-1 является ОАО «Газ-
пром», который обладает сильными лоббистскими позициями

С2. Эффективная система управления по еди-
ным корпоративным стандартам

С3. Ценовое преимущество ТЭЦ в области комби-
нированной выработки по сравнению с ГРЭС

С4. Большая доля выработки ГЭС в общем объ-
еме производства + маневренность ГЭС

С5. Возможность экспорта ЭЭ

С6. Является стратегическим поставщиком те-
пловой энергии в регионах нахождения

С7. Высокий профессионализм персо-
нала и развитая мотивация

С8. Развита производственная диверсификация

СС1. Реализация дорогостоящей обязатель-
ности инвестиционной программы

СС2. Высокий уровень долговой нагрузки

СС3. Сильные конкуренты в ЭЭ отрасли

СС4. Достаточно низкий коэффициент использова-
ния установленной электрической мощности

СС5. Часть технической инфраструкту-
ры выработала свой ресурс

СС6. Большой расход удельного то-
плива на отдельных станциях 

Возможности Угрозы

В1. Либерализация цен на ЭЭ

В2. Регион присутствия ОАО «ТГК-1» характеризу-
ется растущим промышленным потенциалом

В3. Постоянный неэластичный спрос на электроэнергию

В4. ОАО «Газпром» имеет высокие шансы добить-
ся корректировки инвестиционной программы

В5. Потенциал развития экспортной торговли

В6. Внедрение принципов бережливого производства

У1. Температурный фактор

У2. Гидрологическая обстановка в ре-
гионах деятельности компании

У3. Выход на ОРЭМ новых мощностей конкурентов

У4. Предусмотренная в законодательстве РФ схема пред-
поставки тепловой и ЭЭ с последующей ее оплатой

У5. Невозможность прекращения поставки тепло-
вой энергии в период отопительного сезона

У6. Рост цен на топливо

У7. Компания является российским юридическим ли-
цом – налогоплательщиком, не использующим для 
оптимизации налогообложения оффшоры

Рис. 2. Дерево целей ОАО «ТГК-1» на 2015 год [4]

Программно-целево-
му методу свойственны 
также некоторые осо-
бенности планирования 
ресурсного обеспече-
ния. Прежде всего, име-
ется в виду присущий 
этому методу принцип 
целевого распределе-
ния ресурсов, согласно 
которому потребности 
в ресурсах определяют-
ся, а сами ресурсы вы-
деляются в соответствии 

с целереализующими мероприятиями, т.е. в непо-
средственной увязке с целями [1, c. 66–71]

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Один из ключевых факторов, препятствующих до-
стижению долгосрочной конкурентоспособности 
российских предприятий в рамках национального и 
международного рынков, – высокий уровень износа 
основных производственных средств. В этой связи 
возможно включение в перечень механизмов обе-
спечения повышения эффективности промышленно-
го предприятия выплаты «утилизационной премии», 
направленной на стимулирование перманентной 
актуализации уровня технического оснащения субъ-

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. № 2 (22). С. 137–142



141

ектами предпринимательской деятельности. С уче-
том того, что ключевая цель внедрения принципов 
бережливого производства заключается в повы-
шении эффективности деятельности хозяйствующих 
субъектов, оценка деятельности промышленного 
предприятия должна осуществляться на основе по-
казателей, отражающих итоги деятельности пред-
приятия. К таковым относятся: прибыль, уровень 
рентабельности производства, производительность 
труда, запасы продукции на складе, комплектующих 
и материалов, незавершенного производства, а так-
же снижение уровня произведенной бракованной 
продукции, фондоотдача. 
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abstract

the subject / topic. The relevance of this study is due to the fact that the current strategic goal of Economic Development is to create conditions 
that will ensure high and stable economic growth of the country and its socio-economic systems. One of the most effective tools for achieving the 
above goal should be the process of implementation-oriented management in the social and economic systems of the national economy, as they 
are a key factor in increasing the competitive advantages such as cost reduction, quality improvement, development of new markets, improve the 
country's image. This article discusses the features of the application program and target planning to company management, is an example of 
implementing and using techniques "Lean Production" in one of the domestic enterprises using program-target method.

the purpose / objectives. The purpose of this article is to justify the strategic priorities of sustainable economic growth and social and economic 
systems of the national economy.

methodology. Methodological basis of this article are the comparative and economic-statistical methods of analysis.

the Results. As part of the presentation of the article the author has been found that in the current climate of uncertainty and risk for Russian 
business to the fore issues that previously were not so relevant: how to be built business processes; which represent the optimal organizational 
structure; how to create a functioning system of quality management; what must be done to reduce the unit costs of production without 
compromising the quality of the products; how to motivate employees to achieve their goals. All of the above - it is the projection of the same 
problem - the effective development and implementation of the planned development strategy based on Management by Objectives.

conclusions / significance. Management of enterprises in the real sector of the economy in modern conditions should be based on synergies 
methodological principles of market and state regulation, with increased use of methods focused on the long term. By such methods, in particular, 
should include the methods of business planning. The importance of planning methods has increased steadily, but in modern conditions gets 
a new quality content that reflects the phased development plan targeted action to ensure that the desired state of the enterprise as a socio-
economic system. This in turn points to the need to ensure that new scientific technologies, procedures and techniques of planning, which can be 
designed to ensure a relatively stable crisis-free development of the enterprise. 

the practical application of the results of this work will improve procedures for forecasting and planning the strategic development of an 
economic complex in view of the current economic and social trends.
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complex, prediction and diagnosis.
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РазвИТИЕ

УДК 332.01:332.142 
JEL: O1, O31, P11, P2, P3, R1

сОДЕРжАНИЕ И НАПРАВлЕНИЯ  
усТОйчИВОгО сОЦИАльНО-ЭкОНОМИчЕскОгО РАЗВИТИЯ  

РЕгИОНОВ РОссИИ

аннотация

В статье представлены классические и современные подходы к пониманию содержания термина «устойчивое развитие»; охаракте-
ризованы основные направления его обеспечения на национальном и региональном уровне в различные периоды новейшей истории 
российского государства. Показано, что устойчивым социально-экономическим развитием следует считать развитие, направлен-
ное на создание условий для достойного качества жизни населения, которое должно быть обеспечено ныне живущим и будущим по-
колениям. На основе анализа программных документов российского государства, посвященных проблеме обеспечения устойчивого 
развития регионов и страны в целом, доказано: 1. Содержание основных направлений устойчивого развития зависит от внешних и 
внутренних факторов, воздействующих на территориальную систему в конкретные моменты времени. 2. Государственная поли-
тика обеспечения устойчивого регионального развития должна носить стратегический характер. 3. Национальные и региональные 
стратегии и программы социально-экономического развития должны содержать краткосрочные меры и меры стратегического ха-
рактера, обеспечивающие условия для устойчивого экономического роста региональной экономики. Представленные выводы могут 
быть использованы при обосновании приоритетов государственных программ пространственного развития, а также при опреде-
лении состава мероприятий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие территорий.

ключевые слова: регион, устойчивое развитие, качество жизни населения, региональная политика, сбалансированное региональ-
ное развития.
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Специфика современного этапа развития миро-
вой экономики заключается в том, что страны вы-
нуждены формировать стратегии и программы 
развития в условиях крайне изменчивой, порой, не-
предсказуемой, внешней среды. Ее существенное 
влияние на внутренние социально-экономические 
процессы приводит к росту неопределенности в 
динамике территориальных систем всех уровней, 
прежде всего, региональных и муниципальных. Се-
годня становится все более очевидным тот факт, 
что обеспечение условий устойчивого социаль-
но-экономического развития является важной за-
дачей, стоящей перед любой территорией – стра-
ной, регионом, муниципальным образованием. 

Следует отметить, что сам термин – устойчивое раз-
витие (от английского – «sustainable development») 
имеет несколько определений в зависимости от 
того, какая из наук об обществе его использует. В 
широкое употребление термин «устойчивое раз-
витие» был введен Международной комиссией по 
окружающей среде (Комиссия WCED) в 1987 году. 
Под устойчивым понималось развитие, которое 
отвечает потребностям текущего поколения, не 
угрожая удовлетворению потребностей будущих 

поколений [1]. В первоначальной трактовке устой-
чивость развития рассматривалась в контексте 
экологической проблемы: как одновременно обе-
спечить достижение целей экономического роста 
и охраны окружающей природной среды жизне-
деятельности человека. Именно с позиций эколо-
гии шла речь об устойчивости развития на Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию 
(UNCED), которая состоялась в 1992 году в Рио-
де-Жанейро. Поэтому основными направлениями 
устойчивого развития были признаны: поддержка 
устойчивого развития сельского и лесного хозяй-
ства; стабилизация выбросов парниковых газов в 
атмосферу; охрана мирового генетического, ви-
дового и экосистемного разнообразия и другие.

В ХХI веке содержание термина «устойчивое раз-
витие» было существенно расширено: помимо 
экологических проблем к вопросам устойчивого 
развития стали относить проблемы социального 
развития, прежде всего – охрану здоровья насе-
ления; проблемы удовлетворения потребностей 
населения, особенно в странах с низким уровнем 
душевых доходов; проблему обеспечения полити-
ческих прав и свобод граждан. Именно поэтому 
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одним из базовых принципов устойчивого разви-
тия был провозглашен принцип удовлетворения 
потребностей человека. 

В настоящее время все чаще используется термин 
«устойчивое социально-экономического развития» 
под которым понимается развитие, направленное 
на создание условий для достойного качества жизни 
населения, которое должно быть обеспечено ныне 
живущим и будущим поколениям. Именно эта идея 
провозглашена международными организациями и 
национальными правительствами и поддержана уче-
ными, исследующими проблему обеспечения устой-
чивости развития социально-экономических систем. 
В частности, во Всемирной стратегии охраны приро-
ды, подготовленной Международным союзом охра-
ны природы (IUCN) в сотрудничестве с Программой 
ООН по окружающей среде (UNEP) и Всемирным 
фондом дикой природы (WWF), устойчивым провоз-
глашено такое развитие, которое «обеспечивает 
реальное улучшение качества жизни людей и в тоже 
время сохраняет природное разнообразие Земли» 
[2]. По мнению автора, устойчивое развитие пред-
ставляет собой целенаправленное движение реги-
ональной системы от некого исходного состояния к 
перспективному, характеризующемуся более высо-
ким качеством жизни населения и уровнем социаль-
но-экономического потенциала территории [3]. 

Термин «устойчивое развитие» используется в про-
граммных документах российского государства с 
середины 90-х гг. ХХ века. В этот период главным 
документом, в котором были отражены приорите-
ты устойчивого развития России, стала «Концеп-
ция перехода Российской Федерации к устойчиво-
му развитию» 1. В ней под устойчивым развитием 
понималось развитие, обеспечивающее «сба-
лансированное решение социально-экономиче-
ских задач и проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного по-
тенциала в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений людей». Концеп-
ция предусматривала реализацию комплекса ме-
роприятий, направленных на сохранение жизни 
и здоровья населения России, решение демогра-
фических проблем, борьбу с преступностью, бед-
ностью, улучшение структуры потребления и со-
кращение дифференциации в доходах населения. 
Одним из важных условий успешности реализации 
указанных мероприятий было указано создание 
отлаженной системы взаимодействия «центр – 
регионы». Устойчивое развитие территорий было 
провозглашено необходимым условием перехода 
России к устойчивому развитию (рис. 1).

Устойчивое региональное развитие в Концепции 
рассматривалось с позиции сохранения благо-
приятной окружающей среды жизнедеятельности 
человека, социальному и экономическому аспек-
ту обеспечения устойчивости развития уделялось 
второстепенное внимание. Между тем следует 
отметить, что по своей сути Концепция была стра-
тегическим документом; ее реализация предпо-
лагала разработку системы программных и про-
гнозных документов, в частности: государственной 
стратегии обеспечения устойчивого развития на 
долгосрочную перспективу; комплекса долгосроч-
ных и среднесрочных прогнозов, включающих про-
гнозы изменений окружающей среды в результате 
хозяйственной деятельности; краткосрочных про-
гнозов и программ отраслевого, регионального и 
федерального уровней.

В официальных документах российского государ-
ства, опубликованных в первые годы ХХI века, тер-
мин «устойчивое развитие» встречался довольно 
редко, хотя все они в той или иной степени затраги-
вали вопросы обеспечения условий для роста каче-
ства жизни населения регионов и страны в целом. 
Более широкое употребление получили термины 
«стабильное развитие», «сбалансированное раз-
витие», «устойчивый экономический рост». В «Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года», принятой Правительством РФ в 2008 
году, сбалансированное пространственное разви-
тие провозглашено одним из целевых ориентиров 
социально-экономического развития страны. Го-

 1 Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». URL: http://
graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1149744 (дата обращения – 01.03.2015)

Рис. 1. Основные направления обеспечения  
устойчивого развития на региональном уровне  

в соответствии с Концепцией перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию (1996 г.)
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145

сударственная региональная политика, в соответ-
ствии с Концепцией, должна быть направлена на 
обеспечение сбалансированного социально-эко-
номического развития субъектов Российской Фе-
дерации, сокращение уровня межрегиональной 

дифференциации в социально-экономическом со-
стоянии регионов и качестве жизни 1. Достижению 
указанной цели должна была способствовать ре-
ализация следующих задач и направлений регио-
нальной политики государства (табл. 1).

Таблица 1

Основные направления и задачи государственной региональной политики РФ в соответствии  
с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  

на период до 2020 года (2008 г.)

Направления  
региональной политики Задачи региональной политики

1. Стимулирование экономическо-
го развития путем создания новых 
центров экономического роста в 
регионах на основе реализации 
их конкурентных преимуществ.

2. Координация инфраструк-
турных инвестиций государства 
и инвестиционных стратегий 
бизнеса в регионах с учетом 
приоритетов пространствен-
ного развития страны

3. Сокращение дифференциа-
ции в уровне и качестве жизни 
населения регионов России 

- обеспечение согласованного принятия на федеральном, региональном и местном 
уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной 
сферы, формированию региональных центров опережающего экономического роста 

- предоставление финансовой поддержки регионам с целью обеспечения законо-
дательно установленного минимально допустимого уровня жизни в целях получения 
качественного образования, медицинского и культурно-досугового обслуживания

- оказание финансовой поддержки регионам в целях со-
кращения региональной дифференциации 

- развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и создание условий для 
повышения конкурентоспособности экономики регионов, реше-ния вопросов со-
циального развития, включая повышение транспортной доступности территорий

- совершенствование механизмов стимулирования органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления в целях эффективного осуществления полномочий в сфе-
ре поддержания высокого стандарта качества жизни населения

Концепцией были определены три приоритетных 
направления устойчивого регионального разви-
тия: стимулирование экономического роста, под-
держка инвестиционной деятельности бизнеса, 
обеспечение условий для повышения уровня и ка-
чества жизни населения. В документах, посвящен-
ных обеспечению условий для социально-эконо-
мического развития страны и регионов, изданных 
в последующие годы, содержание указанных на-
правлений было конкретизировано, однако пере-
чень приоритетов остался неизменным. 

В указах Президента РФ от 7 мая 2012 года  
№ 596-606, получивших название «майских», и 
в «Основных направлениях деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 
2018 года» (утвержденных 31.01.2013 г.) предусмо-
трены конкретные меры 2, нацеленные на обеспе-
чение условий сбалансированного регионального 
развития страны в целях достижения устойчивого 
экономического роста (рис. 2).

 1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/?frame=1 (дата об-
ращения – 01.03.2015)

 2 «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_141585/ (дата обращения – 10.03.2015)

Рис. 2. Основные меры в области обеспечения  
сбалансированного регионального развития России  

в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 596-606 и «Основными направлениями 
деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года» (2013 г.)

Последним документом, в котором отражены це-
левые ориентиры и представлены приоритетные 
направления обеспечения устойчивости развития 
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России в условиях неблагоприятной внешнеэко-
номической и внешнеполитической конъюнктуры, 
является «План первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году», утверж-
денный Правительством РФ в январе 2015 года 1. 

Следует отметить, что в составе его мероприятий 
выделены краткосрочные меры (меры антикризис-
ного реагирования) и меры стратегического ха-
рактера, обеспечивающие условия для устойчиво-
го экономического роста (табл. 2).

Таблица 2

Мероприятия по обеспечению устойчивого развития России в соответствии с «Планом первоочередных  
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году»

 1 Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_174635/ (дата обращения – 10.03.2015)

Оперативные меры антикризисного реагирования Создание условий для устойчивого экономического роста 

- поддержка импортозамещения и экспорта несырье-
вых, прежде всего высокотехнологичных, товаров

- продолжение реализации государственных программ, нацеленных 
на повышение качества систем здравоохранения и образования

- содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, прежде всего, за счет снижения 
финансовых и административных издержек

- создание необходимых условий для опе-режающего роста 
частных инвестиций, ускоренное и полноценное исполнение «до-
рожных карт» национальной предпринимательской инициативы, 
совершенствование контрольно-надзорной деятельности

- создание возможностей для привлечения обо-
ротных и инвестиционных ресурсов в наибо-
лее значимые сектора экономики России

- эффективное применение инструментов промышлен-
ной политики, в том числе с привлечением значитель-
ных объемов прямых иностранных инвестиций

- компенсация дополнительных инфляционных 
издержек наиболее уязвимым категориям граж-
дан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми)

- формирование и начало реализации Национальной тех-
нологической инициативы на основе передовых достиже-
ний российской и мировой фундаментальной науки, ис-
пользования инновационной инфраструктуры страны

- снижение напряженности на рынке тру-
да, поддержка эффективной занятости

- стабилизация налоговой системы с одновременным применением 
мер налогового стимулирования структурных преобразований

- оптимизация бюджетных расходов, концентрации 
ресурсов на приоритетных направлениях развития 

- продолжение модернизации и улучшение сбалансированно-
сти пенсионной системы, а также системы социальных льгот

- повышение устойчивости банковской системы, соз-
дание механизма санации проблемных организаций

- радикальное повышение качества системы государ-
ственного управления и эффективности работы круп-
ных компаний, контролируемых государством

Основные выводы:

1. Под устойчивым социально-экономическим раз-
витием следует понимать развитие, направленное 
на создание условий для достойного качества жиз-
ни населения, которое должно быть обеспечено 
ныне живущим и будущим поколениям.

2. Стратегическими приоритетами устойчивого 
развития России являются: стимулирование эко-
номического роста, поддержка инвестиционной 
деятельности бизнеса, обеспечение условий для 
повышения уровня и качества жизни населения. 
Во всех программных документах российского го-
сударства, разработанных с середины 90-х гг. ХХ 
века, необходимым условием перехода страны 
к устойчивому развитию признается устойчивое 
развитие территорий.

3. В рамках указанных приоритетов определены 
следующие направления обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития страны и 
ее регионов: рост инвестиций в человеческий ка-
питал; улучшение инвестиционного климата как 
условие динамичного роста частных инвестиций, 
прежде всего, в реальный сектор региональной 
экономики; развитие инновационной инфраструк-
туры регионов; поддержка малого и среднего 
предпринимательства; сокращение дифферен-
циации в уровне и качестве жизни населения ре-
гионов; содействие повышению бюджетной обе-
спеченности региональных и местных бюджетов; 
поощрение межрегиональной интеграции и тер-
риториальной мобильности населения.

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. № 2 (22). С. 143–147
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НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНбАсскОй И лугАНскОй РЕсПублИк:  
ЭкОНОМИкО-ПОлИТИчЕскИй АсПЕкТ

аннотация

предмет / тема. Представленная тема исследования особенно актуальна в настоящее время, так как сложившийся миропорядок 
вступил в эпоху турбулентности, которая оказывает негативное влияние на состояние экономической безопасности России, Укра-
ины и других стран. Современная ситуация в Украине, берущая свое начало, по сути, от одной не поставленной подписи (резкое реше-
ние принятое В. Януковичем перенести подписание СА с ЕС на Вильнюсском саммите) 1 потянула за собой череду событий, которые 
вскрыли давно накопившиеся противоречия между Западом и Россией, а также противоречия в самой Украине. Эти противоречия 
затронули практически все основные сферы взаимодействий: политические, экономические, военные и социальные. На современном 
глобализационном этапе противоречия в первую очередь влияют на устойчивость национального развития, вовлекая в этот по-
ток новые общественные, экономические, политические, научные и гражданские сферы и силы. 

методология. Методической основой данной статьи являются сравнительные и экономико-статистические методы анализа.

ключевые слова: социальная обстановка, экономические санкции, эмбарго, Украина, Россия, США, Запад, ЕС.
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Предпосылками развития системного кризиса на 
Украине стала постепенно разрастающаяся по-
литическая нестабильность в обществе, которая 
проявила себя в массовых беспорядках в центре 
Киева в ноябре 2013 – феврале 2014 гг. В конеч-
ном счете, в стране произошел антиконституцион-
ный переворот, который признали США и страны 
Западной Европы и из-за чего беспрепятственный 
доступ к власти получили оппозиционные силы, на-
ционалистически настроенные к проведению госу-
дарственной политики. 

Политические программы партий такого толка 
не были пригодны для многонационального госу-
дарства, как Украина, поскольку не удовлетворя-

ли запросам этнических меньшинств, в частности, 
представителей русской нации, которые преимуще-
ственно проживают в юго-восточных областях Укра-
ины, таких, как Луганская и Донецкая области, а 
также в Крыму. Одним из самых значимых факторов 
для недовольства населения стал языковой барьер. 
Новое правительство Украины взяло курс на всеоб-
щую украинизацию. Однако, если с последним реги-
оном ситуация разрешилась путем мирного выхода 
из состава государства, дальнейшее пребывание 
в составе которого для жителей республики было 
бесперспективным, и вполне закономерным воссо-
единением с Российской Федерацией, то на Восто-
ке страны ситуация сложилась иначе: там начались 
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РазвИТИЕ

масштабные акции протеста против новой власти, 
что и послужило поводом для объявления так назы-
ваемой антитеррористической операции, поскольку 
участникам событий был присвоен статус «сепарати-
стов» и «террористов». 

В данной ситуации хотелось бы дать определение 
терроризма. Терроризм – идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решений ор-
ганами государственной власти, организациями 
местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением насе-
ления и иными формами насильственных действий.

Проведение операции заключалось в вводе ряда 
подразделений Вооруженных Сил Украины на тер-
риторию вышеуказанных регионов. Тем не менее, 
в первую очередь, пострадавшими и погибшими 
от действий военных оказывались мирные жители 
этих областей, возможно нежелающие ввязывать-
ся в эти политические процессы. Таким образом, 
антитеррористическая операция стала напоми-
нать военный внутригосударственный геноцид, на-
правленный против собственных граждан.

Однако кровопролитие, постепенно перерас-
тающие в гуманитарный кризис, стало причиной 
тенденции к началу процесса постепенного отде-
ления этих регионов от Украины, о чем дал понять 
проведенный там референдум, по итогам которо-
го были провозглашены новые территориальные 
субъекты – Донецкая и Луганская Народные Ре-
спублики. Власти Украины хорошо осознавали по-
тенциал этих областей, который очень значим для 
всей страны, поскольку именно этот регион обла-
дал наиболее мощной промышленной и сырьевой 
базой. Вклад в ВПП этих двух областей, в общей 
сложности, составляет 25%. Но в результате бое-
вых действий, был нанесен серьезный ущерб мно-
гим промышленным объектам, в результате чего 
производство на ряде предприятий было частично 
или полностью прекращено, что послужило паде-
нию промышленности на 59,5% в Донецкой обла-
сти и на 85% в Луганской области. А как сказал 
премьер-министр Украины Арсений Яценюк, ин-
фраструктуре Донбасса нанесен ущерб в разме-
ре 8 миллиардов гривен, что уже говорит о ярко 
выраженной обеспокоенности украинских вла-
стей за развитие экономической ситуации в зоне 
боевых действий.

Вместе с тем следует отметить противоречивый 
характер причин, следствием которых являются 
социальные опасности. Их главная предпосылка – 
несовершенство человеческой природы, поэтому 
наличие развитой системы организации государ-
ственной власти и гражданского общества, адек-
ватной правовой системы является важнейшим ус-
ловием предупреждения социальных опасностей и 
надежной защиты от них.

Важнейшей причиной возникновения ЧС социаль-
ного происхождения является действие факторов 
риска. В их основе лежит накопление и последу-
ющее высвобождение негативной социальной 
энергии (социально-экономических, политических, 
межнациональных, межконфессиональных и иных 
противоречий, их перерастание в кризисные ситу-
ации, носящие чрезвычайный характер).

Графически чрезвычайные ситуации социального 
характера представлены на рис. 1. Можно выделить 
причины возникновения конфликтов на Украине: 

• Геополитические конфликты — конфликты между 
основными геополитическими игроками (США, 
ЕС, Россия и Китай) в связи с переходом мирово-
го устройства к многополярной и мультивалют-
ной системе. Украина в силу своего географиче-
ского положения и особенностям политической 
и экономической ситуации (бедность, тотальная 
коррупция и теневая экономика) оказалась в 
зоне геополитических интересов основных игро-
ков (по сути – разменной монетой).

Все геополитические игроки используют Украину 
исключительно в своих целях, действия всех яв-
ляются агрессивными, различие лишь в том, что 
агрессия США и ЕС содержит экономическую и 
военную составляющую, а агрессия Китая опреде-
ляется новой технологией – захват территорий ме-
тодом экономической экспансии. В этом суть гео-
политического конфликта на территории Украины.

• Внутренние глобальные конфликты – связаны с 
проблемами реформирования, с отсутствием 
реформ на протяжении 20 лет независимости. 
Базой реформ является децентрализация поли-
тической и экономической системы. Децентра-
лизацию надо понимать, как геополитическое 
позиционирование Украины, административная 
и территориальная реформа, экономическая и 
социальная, финансовая, бюджетная и налого-
вая, пенсионная реформа, переход кластерной 
системе управления территорией и народов-
ластию. Причина внутреннего конфликта со-
держится в отсутствии стратегии устойчивого 
развития страны и отсутствии комплексного про-
екта децентрализации. Более того, действующая 
олигархическая система не заинтересована ни в 
создании системы устойчивого развития страны, 
ни в комплексной децентрализации. Для реали-
зации такого проекта нужна команда, способ-
ная этот проект выполнить. Власть и команда 
формируются путем выборов. Общество имеет 
очередной шанс — это сделать в 2014–2015 гг. 

• Внутренние провокационные конфликты – это 
конфликты, которые искусственно создаются 
в стране провокаторами, действиями или без-
действием власти. В создании конфликтов уча-
ствуют различные группы провокаторов, к числу 
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которых можно отнести: внешних агентов заин-
тересованных стран, радикальные и национали-
стические группы, криминальные группы. Все пе-
речисленные группы присутствовали в процессе 
революционных событий.

Все перечисленные конфликты действуют и сегод-
ня. Для восстановления нормального состояния и 
развития страны необходимо признать их наличие, 
разработать антикризисную программу и выпол-
нить ее. 
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Социальные опасности весьма многочисленны. 
К ним относятся различные, в том числе и узако-
ненные, формы насилия (войны, вооруженные кон-
фликты, террористические акты, массовые бес-
порядки, репрессии и пр.), криминал (бандитизм, 
воровство, мошенничество, шарлатанство и т.д.), 
употребление веществ, нарушающих психиче-
ское и физическое состояние человека (алкоголь, 
наркотики, никотин, в отдельных случаях и лекар-
ственные препараты), суициды (самоубийства) и 
пр., способные нанести ущерб здоровью и жизни 
человека. 

В социальной сфере, как и в других сферах жиз-
недеятельности, опасная ситуация – это возмож-
ное или реальное явление, событие, процесс, 
способный нанести вред человеку, обществу, го-
сударству, человеческому сообществу и земле, 
как месту обитания человека, или даже уничто-
жить их, а также нанести ущерб их благополучию, 
разрушить природные, материальные и духовные 
ценности, вызвать деградацию, закрыть путь к раз-
витию. Однако, в отличии от опасной ситуации в 
других сферах, здесь объектом и субъектом угрозы 
является социум. Иначе говоря, социальные опас-
ности – результат имеющихся и формирующихся в 
самом обществе, в межгосударственных отноше-
ниях противоречий, без выявления и разрешения 
которых нельзя обеспечить никакую безопасность. 
Согласно данным многолетнего анализа, до 80% 
всех случаев возникновения подобных ситуаций 
связано с деятельностью человека и происходит 
по причинам социального характера. 

Ее можно описать как обстановку на определен-
ной территории, сложившуюся в результате воз-
никновения опасных противоречий и конфликтов в 
сфере социальных отношений, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные потери или 
нарушение условий жизнедеятельности социума. 
В основе возникновения и развития ЧС социаль-
ного характера лежит нарушение равновесия 
общественных отношений – экономических, по-
литических, межэтнических, конфессиональных, 
что вызывает серьезные противоречия, конфлик-
ты и войны. Их катализаторами могут быть раз-
личные обстоятельства, вызывающие социальную 
напряженность, – безработица, коррупция, кри-
минал, массовые беспорядки, акты терроризма, 
правительственные кризисы, инфляция, продо-
вольственные проблемы, социально-бытовая не-
устроенность, национализм, местничество и др. 
Социальные опасности весьма многочисленны. 
К ним относятся различные, в том числе и узако-
ненные, формы насилия (войны, вооруженные кон-
фликты, террористические акты, массовые бес-
порядки, репрессии и пр.), криминал (бандитизм, 

воровство, мошенничество, шарлатанство и т.д.), 
употребление веществ, нарушающих психическое 
и физическое состояние человека (алкоголь, нар-
котики, никотин, в отдельных случаях и лекарствен-
ные препараты), суициды и т.д.

Касаемо Украины, социальной чрезвычайной 
ситуацией можно назвать политический кризис, 
спровоцированный в ноябре 2013 года реше-
нием украинского правительства приостановить 
процесс подписания Соглашения об ассоциации 
с Евросоюзом. Это решение привело к массовой 
акции протеста в центре Киева, а также в других 
городах Украины, получившей в социальных сетях 
и СМИ название «Евромайдан».

• Источник (субъект) опасности – человек и его со-
общества, в данном случае источником является 
радикально настроенная часть населения.

• Объект опасности, которым может выступать 
только человек и его сообщество, все остальные 
объекты могут быть объектами опасности лишь в 
том случае, если они каким-либо образом вклю-
чены в жизнь людей и играют в ней очень важную 
роль (природа, производство, материальные 
ресурсы и т.д.); объектом опасности являются 
целостностью государства.

• Средства, с помощью которых субъект воздей-
ствует на объект опасности. На Украине сред-
ством опасности является влияние на сознание 
людей, обещание. Относительно всех средств 
могут быть те или иные формы насилия (военное, 
политическое, экономическое, духовное и пр.)

По своей природе конфликт на Украине связан с 
психическим воздействием на человека (шантаж, 
мошенничество, воровство, шарлатанство и т.д.); 
с физическим насилием (войны, вооруженные кон-
фликты, массовые беспорядки, разбой, бандитизм, 
терроризм, захват заложников и пр.); 

По масштабам событий конфликт на Украине 
можно назвать как национальным конфликтом, так 
и глобальным.

По организации: изначально конфликт начался с 
акции протест и закончился вооруженным восста-
нием, который привел к государственному пере-
вороту действующей украинской власти, что впо-
следствии вызвало недовольство населения таких 
регионов Украины, как Донецка и Луганска, что в 
свою очередь привело страну в состояние граж-
данской войны. Исторический опыт человечества 
свидетельствует, что пренебрежение социальными 
опасностями, игнорирование их ведет к тому, что 
они становятся плохо управляемыми, перерас-
тают в экстремальную стадию и превращаются в 
чрезвычайные ситуации социального характера, 
многократно превышающие по своим последстви-
ям ЧС иного происхождения (природные, техноген-
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ные, экологические, биологические и т.д.). Неуме-
ние власти выполнять свои социальные функции и 
неумение разрешать конфликт бывшим президен-
том на Украине Януковичем привело к плачевным 
последствиям, которые не могут разрешиться и по 
сей день, втягивая в себя силы и политику других 
стран, делая Украину марионеткой и плацдармом 
для боевых действий.

Говоря о классификации ЧС социального характе-
ра, необходимо подчеркнуть, что они, в отличие от 
чрезвычайных ситуаций иного происхождения, бы-
вают поддаются прогнозу, так как связаны с дей-
ствиями социума. Однако эти прогнозы не редко 
бывают субъективны, поскольку люди подвержены 
идейному влиянию, что порой мешает им объек-
тивно оценивать социальные явления и процессы. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что социальные ЧС определяются условиями 
жизни людей. Чем они хуже, тем выше уровень со-
циального недовольства и тем сложнее его сдер-
жать. При неблагоприятном развитии событий 
отдельные мелкие волны открытого недовольства 
соединяются, набирают разрушительную силу, 
охватывая все новые территории. Нестабильность 
жизни рождает недовольство ею и, как следствие, 
протест, который выливается в действия, разруша-
ющие и без того уже нарушенную инфраструктуру 
жизнеобеспечения. Это, в свою очередь, рождает 
новый взрыв протеста и новые разрушительные 
действия. Тем самым процесс разрушения приоб-
ретает лавинообразный характер. Такую ситуа-
цию мы сейчас можем наблюдать на Украине. 

И наконец, в период ЧС социального характе-
ра нарушается нравственный баланс в обще-
стве. Именно поэтому ЧС подобного рода более 
масштабны и трагичны, чем самые грандиозные 
стихийные бедствия. Причем вне зависимости от 
их последствий - будь то снижение уровня жизни 
населения или революция и гражданская война, 
жертвы и в том и в другом случае исчисляются сот-
нями тысяч. Только при открытой войне они явны 
и потому легче поддаются подсчету, а при деста-
билизации общества - скрытые, так как включа-
ют в себя тысячи «случайных смертей» от насиль-
ственных преступлений, несчастных случаев, и 
других сопутствующих социальным ЧС факторов. 
Большое количество жертв пало в Донецкой, Лу-
ганской республиках только из-за разразивше-
гося конфликта, который в свое время не смогли 
остановить. Противоборство силовиков и мирных 
граждан по сей день продолжается с разрушитель-
ными последствиями для населения. При возникно-
вении социальных катаклизмов естественно встает 
вопрос о возможности выживания. Специалисты в 
этой сфере отвечают на него утвердительно, но с 
определенными оговорками. Индивидуальное вы-

живание, по их мнению, в условиях социальных ка-
тастроф возможно, но гораздо более эффективно 
коллективное выживание. Однако полностью га-
рантировать безопасность людей можно только 
остановив катастрофу в самом начале. Для это-
го необходимы совместные усилия всего народа, 
в данном случае народа не только Украины, но и 
других стран.

Чтобы уменьшить кризис Украины и оказать по-
мощь русскоязычному населению, правительство 
РФ приняло решение направить в районы Донец-
кой и Луганской республик автомобильные колон-
ны с гуманитарной помощью в виде продуктов и 
строительных материалов.

Что касается гуманитарных последствий для на-
селения, то в первую очередь, здесь следует от-
меть данные ООН, приведенные на декабрь 2014 
года, согласно которым убито более 4 000 чело-
век, ранено более 9 000 человек. 379 000 человек 
предпочли временно переехать в другие регионы 
Украины, а 567 000 человек (то есть большинство) 
в другие государства, в частности, в Россию. Все-
го, в зоне военной операции, проживает порядка 
5 000 000 человек – этот регион является одним 
из самых густонаселенных в стране. В качестве 
ряда негативных фактов, раскрывающих суть всей 
ситуации можно сказать про то, что в регионе ка-
тастрофически не хватает медикаментов, из строя 
полностью выведено 32 больницы, а еще 17 се-
рьезно повреждены. На сегодняшний день очень 
значимо медицинское обслуживание, оно играет 
очень значимую роль, поскольку в условиях воен-
ных действий значительно возрастает количество 
раненных, которым требуется оказание медицин-
ской помощи, но при ситуации, когда не хватает 
лекарств и оборудования, говорить о своевремен-
ной и качественной помощи невозможно.

Далее, следует отметить о разрушении более  
2 000 объектов жилого фонда и социальной ин-
фраструктуры, нарушении в движении транспорта, 
в частности авиационного: полностью уничтожены 
аэропорты Донецка и, Луганска. Железнодорож-
ное сообщение частично функционирует причем 
«Украинские железные дороги не отменяли поез-
да в Донецкую и Луганскую области, в том числе, 
следующие на территорию России, что свидетель-
ствует о том, что украинские государственные 
предприятия продолжают выполнять социальные 
обязательства перед населением Донбасса. 

Украинская сторона заинтересована не только в 
полном контроле над этими территориями. но и 
в том, чтобы хозяйство этих областей полностью 
удовлетворяло интересам государства. Поэтому 
с их стороны часто можно слышать заявления о 
необходимости принятия определенных мер для 
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разрешения гуманитарного кризиса. Так, напри-
мер, руководитель Донецкой областной государ-
ственной администрации, Сергей Тарута заявил, 
что Европейский Союз готов выделить 800 000 
долларов на послевоенное восстановление тер-
риторий восточных областей. Это может говорить 
о том, что Украина в силу тяжелого финансового 
положения бюджета, не в состоянии самостоя-
тельно заниматься восстановлением, а вынуж-
дена была обратиться за помощью к западным 
государствам. В июле 2014 года Верховная Рада 
Украины приняла закон, согласно которому из 
государственного бюджета будет выделено 2 000 
000 гривен на ликвидацию последствий гумани-
тарной катастрофы. Парадоксальность этого за-
кона сводится в том, что на проведение АТО было 
выделено 9 000 000 гривен. То есть, фактически на 
разрушение средств выделяется больше, чем на 
восстановление. Это говорит о том, что подобные 
законы носят сугубо популистичный характер, что-
бы показать якобы заботу о жителях Донецкой и 
Луганской областей.

Однако, такие открытые противоречия говорят о 
том, что меры, принимаемые украинским прави-
тельством совершенно номинальные и не отве-
чают реальным запросам жителей пострадавших 
областей. В августе 2014 года была предпринята 
отправка автоколонны с гуманитарной помощью 
от имени Украины на Донбасс. Эта миссия про-
ходила с гуманитарным конвоем красного Креста. 
В состав грузов входили в основном овощи. При 
этом, допустимо сравнение с теми объемами и 
перечнем грузов, которые отправляет Российская 
Федерация, на фоне которых, украинская помощь 
выглядит достаточно примитивно. А представители 
самопровозглашенных республик очень резко за-
метили, что такая помощь цинична и то, что они от 
фашистского правительства таких «подачек, прин-
ципиально принимать не собираются. 

Стоит отметить то, что в начале 2015 года нача-
лась экономическая блокада как Донецкой, так и 
Луганской областей, которая заключается в отка-
зе от выплаты заработных плат, пенсий, социаль-
ных пособий и пр. Многие эксперты расценили та-
кой шаг не иначе как окончательное озлобление 
жителей Донбасса и приход к точке невозврата, 
кода вернуть регион под свой контроль станет уже 
практически невозможно.

Несмотря на то, что Правительство РФ оказывает 
гуманитарную помощь пострадавшему мирному 
населению Донецкой и Луганской Республик, со 
стороны США, Евросоюза, Австралии, Новой Зе-
ландии и Канады, Германии, Франции, был введен 
пакет санкций против России, который затронул 
российские компоненты нефтегазовой отрасли, 

российский банки, некоторые компании оборонной 
промышленности (Уралвагонзавод, Оборон прием, 
Объединенная авиастроительная компания).

Таким образом, в заключение хочется сказать, что 
Правительство Украины не предпринимает дей-
ствий для улучшения ситуации в нестабильных реги-
онах, а лишь усугубляет ее своими «антимерами».
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РазвИТИЕ

УДК 338 
JEL: M4, М42, P40

МЕХАНИЗМы ПРОВЕДЕНИЯ АуДИТА ЗАТРАТ  
МуНИЦИПАльНыХ уНИТАРНыХ ПРЕДПРИЯТИй

аннотация

предмет / тема. В статье проводиться исследование механизмов проведения аудита затрат муниципальных унитарных предпри-
ятий оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

цели / задачи. Проанализировать особенности аудита затрат и факторы оказывающие существенное влияние на механизм функ-
ционирования муниципального унитарного предприятия, оказывающего жилищно-коммунальные услуги.

методология. Эмпирические методы исследования, основанные на изучении документов и результатах деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия, оказывающего жилищно-коммунальные услуги.

Результаты. Рассмотрены задачи, решаемые в ходе проведения аудита затрат, этапы проведения аудита затрат и факторы ока-
зывающие существенное влияние на механизм функционирования муниципального унитарного предприятия.

выводы / значимость. В муниципальных унитарных предприятиях должен обязательно проводиться аудит, так как они являются 
не только неотъемлемым звеном российской экономики, но и выступают посредником между муниципалитетом и населением, по-
скольку перераспределяют доходы населения путем осуществления своей социально-значимой деятельности. Центральная роль 
аудита в данном случае отводится изучению особенностей составных элементов учетно-аналитической системы доходов и рас-
ходов муниципальных унитарных предприятий.

ключевые слова: аудит; затраты; формирование доходов и расходов; муниципальных унитарных предприятий; жилищно-ком-
мунальные услуги.

Для ссылки: Алферов В. Н. Механизмы проведения аудита затрат муниципальных унитарных предприятий // МИР (Модернизация. 
Инновации. Развитие). 2015. № 2(22). С. 155–160.

Аудит – это независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица в це-
лях выражения мнения о достоверности такой от-
четности 1.

Целью аудита учета затрат на оказание услуг и 
калькулирования себестоимости является выявле-
ние обоснованности возникновения и учета за-
трат, включенных в структуру себестоимости пре-
доставляемых услуг, которые влияют на итоговую 
величину прибыли организации.

Задачи аудита затрат на оказание услуг представ-
лены на рис. 1.

До начала аудита затрат на оказание услуг и 
калькулирования себестоимости необходимо про-
вести анализ особенностей имеющихся у аудируе-
мого предприятия его специализацию, результаты 
деятельности (объемы и состав производства) тех-
нологические и производственные особенности.

Специфика деятельности жилищно-коммунального 
предприятия предполагает проведение аудита за-
трат на производство по следующим направлениям.

1. Проверка документального оформления про-
изводственных затрат. Первичные документы, 
подтверждающие учет каждого вида затрат, 
должны быть правильно оформлены и содер-
жать все обязательные реквизиты.

2. Аудит синтетического учета основных и наклад-
ных затрат. Корреспонденция счетов должна 
соответствовать корреспонденции, утвержден-
ной планом счетов. 

3. Проверка правильности распределения 
общехозяйственных расходов. Порядок рас-
пределения накладных расходов по объектам 
калькуляции должен соответствовать способу 
распределения, прописанному в учетной поли-
тике предприятия. 

валерий Николаевич алферов 1
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4. Проверка соответствия записей синтетическо-
го учета по балансовым счетам 20 «Основное 
производство» и 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» записям в Главной книге и бухгалтерском 
балансе.

5. Оценка правильности исчисления себестоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг. Путем ариф-
метического контроля подтверждается досто-
верность исчисления себестоимости услуг.

Проверяя, обоснованно ли отнесены расходы 
на себестоимость услуг, аудитор рассматрива-
ет классификации затрат по элементам и статьям 
калькуляции, а затем сравнивает их суммы. При 
аудите материальных затрат аудитор оценивает 
правильность списания материальных ресурсов 
на производство, разнесение по счетам бухгал-
терского учета. Основным аспектом проверки ма-
териальных затрат является сопоставление расхо-
дов материалов и объема оказанных услуг.

Изучая вопросы правильности списания на затра-
ты материальных ценностей, аудитор в обязатель-

Рис. 1. Задачи аудита затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг

ном порядке руководствуется учетной политикой 
предприятия на текущий финансовый год 1.

Учет затрат по видам работ и жилищно-комму-
нальных услуг для исчисления их себестоимости 
должен производиться, согласно ПБУ 10/99 «Рас-
ходы организации». Затраты должны оформляться 
унифицированными типовыми формами первич-
ной документации. 

План проведения аудит затрат на оказание жи-
лищно-коммунальных услуг должен содержать сле-
дующие этапы по проверке:

• материалов поступившие от поставщиков, кото-
рые должны приходоваться согласно приходным 
документам на счете 10/1 «Материалы», 10/3 
«Топливо» и 10/5 «Запасные части» и отражать-
ся в бухгалтерском учете по фактической себе-
стоимости;

• материальных затрат. Нарушением ведения 
учета материально-производственных запасов 
может являться то, что расход материалов не 
оформляется лимитно-заборными картами, для 

 1 Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие. М.: Юрайт, 2013. 306 c.
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этих целей на предприятии используются только 
накладные;

• затрат на заработную плату. Аудитор проверя-
ет наличие первичных документов, подтвержда-
ющих правомерность начисления заработной 
платы, оценивает своевременность и четкость их 
оформления, уделяя особое внимание правиль-
ности распределения начисленной заработной 
платы по счетам, на которых аккумулируются за-
траты по основному производству и накладные 
затраты;

• правильности отчислений на социальные нужды. 
Необходимо отследить их соответствие структу-
ре начисленной заработной платы; 

• правильности расчета амортизации. При этом 
важно проверить своевременность списания 
амортизации на себестоимость, поскольку неза-
висимо от метода начисления амортизации она 
должна начисляться ежемесячно в размере 1/12 
годовой суммы 1;

• прочих затрат. Особое внимание уделяется 
контролю за расходами по оплате услуг других 
организаций и расходов, понесенных подотчет-
ными лицами предприятия 2;

• основных затрат. Необходимо проверить пра-
вильность ведения учета данных затрат, опреде-
лить обоснованно ли затраты включены в состав 
основных, а также установить порядок списания 
основных затрат;

• правильности распределения общехозяйствен-
ных расходов. Аудитор должен определить, 
между какими объектами (услуги, работы) они 
распределяются; определяется состав и сумма 
общехозяйственных расходов, которые подле-
жат распределению; распределяются ли обще-
хозяйственные расходы в соответствии с базой 
распределения, утвержденной учетной полити-
кой предприятия 3;

• правильности исчисления себестоимости жи-
лищно-коммунальных услуг. Определяется, обо-
снованно ли затраты включены в себестоимость 
услуг.

Таким образом, выполнение вышеуказанных ау-
диторских процедур позволяет последователь-
но проверить основные участки учета затрат на 
жилищно-коммунальных услуг, подтвердить до-

стоверность систем бухгалтерского учета либо 
выявить нарушения в организации учета затрат и 
дать рекомендации по устранению обнаруженных 
ошибок в кратчайшие сроки с минимальными из-
держками для предприятия.

По результатам проведенной аудиторской про-
верки можно выразить условно-положительное 
мнение в отношении результативности существу-
ющей структуры бухгалтерского учета и контроля, 
так как выявленные нарушения не являются на-
столько существенными, чтобы выразить отрица-
тельное мнение или отказаться от его выражения.

Многим муниципальным унитарным предприятиям 
(МУП) имеющим имущество на праве хозяйствен-
ного ведения вменена обязательная ежегодная 
аудиторская проверка ведения бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности и соответствия 
финансово-хозяйственных операций МУП зако-
нодательству Российской Федерации. Для таких 
организаций обязательный аудит МУП проводится 
только аудиторскими организациями 4.  

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях» бухгал-
терская отчетность унитарного предприятия в 
случаях, определенных собственником имущества 
унитарного предприятия, подлежит обязательной 
ежегодной аудиторской проверке независимым 
аудитором 5. 

Процесс организации аудита МУП связан с воз-
действием следующих факторов, оказывающих 
существенное влияние на механизм функциониро-
вания данной категории предприятия, и соответ-
ственно – на содержание и характер планируемых 
аудиторских процедур.

1. Специфика правового статуса и характера 
осуществляемой деятельности, формирующих 
внутренние характеристики предприятия.

Правовой статус МУП, оказывающего услуги в 
сфере жилищно-коммунальных услуг, характери-
зуется участием органов местной исполнительной 
власти, поэтому получаемые доходы и осущест-
вленные расходы, находятся под особым контро-
лем учредителя. В процессе проверки устанавли-
вают, соответствует ли деятельность предприятия 

 1 Подольский В.И. Аудит: учебник для вузов / под ред. В.И. Подольского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 430 с.

 2 Зонова А.В. Бухгалтерский учет и аудит: учебник / А.В. Зонова, С.В. Банк, И.Н. Бачуринская. М.: Рид Групп, 2011. 480 c.

 3 Бровкина Н.Д. Практический аудит: учебное пособие. М.: Инфра, 2008. 315 с.

 4 Ст.5 Федеральный закон РФ №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (ред. 01.12. 2014 ) // Справочно-право-
вая система (СПС) «Консультант».

 5 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (04.11.2014 года) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
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его уставу, правильно ли производятся ежегодные 
отчисления от прибыли учредителям, обоснованы 
ли тарифы.

2. Влияние отраслевой законодательной базы и 
муниципальных нормативных актов на порядок 
ведения бухгалтерского учета. 

Влияние муниципальных нормативных актов, регу-
лирующих особенности оказания услуг в конкрет-
ной сфере, формирует порядок проведения ауди-
торской проверки МУП. 

Кроме исследования отраслевой законодательной 
базы аудитор должен определить наличие муници-
пальных нормативных актов, понижающих финансо-
вые показатели МУП, которые являются основанием 
для проведения обязательного ежегодного аудита. 
Также аудитор должен оценить соблюдение принци-
па непрерывности деятельности предприятия. Про-
верить не привели ли изменения в законодательстве, 
которые могут оказать отрицательное влияние на 
результаты хозяйственной деятельности, как осно-
вание для возникновения сомнения в применимости 
допущения непрерывности деятельности. 

3. Местный характер предприятия предполагает 
взаимосвязь объема услуг и структуры пред-
приятия с численностью потребителей насе-
ленного пункта, в котором МУП осуществля-
ет свою деятельность. Процессы оказания и 
потребления услуг следуют непосредственно 
одно за другим или совпадают по времени. По-
этому снижение темпов спроса на услуги ведет 
к ухудшению финансового состояния МУП 1. 

При неравномерном потреблении услуг работа 
муниципального унитарного предприятия непо-
средственно зависит от колебаний спроса об-
служиваемых потребителей. При определении 
объема аудиторской проверки аудитору труднее 
осуществлять репрезентативную выборку – доку-
менты, относящиеся к разным сезонам, могут не 
иметь равновероятной значимости.

4. Система ценообразования услуг МУП регу-
лируется органами местного самоуправления 
и реализуется посредством установления та-
рифов на предлагаемые услуги. Механизм та-
рификации услуг при отсутствии бюджетного 
целевого финансирования и невозможности 
предприятия (в связи с особенностью органи-
зационно-правовой формы) свободно распо-
ряжаться выделенным имуществом приводит 

 1 Шимоханская, Т.В. Совершенствование методологии учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития организации: ав-
тореф. ... д.э.н. Йошкар-Ола, 2011. http://test.vak.ed.gov.ru/common//img/uploaded/files/SHimokhanskayaTV.pdf

 2 Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие. М.: Омега-Л, 2009. 823 с.

к тому, что МУП не осуществляют расширен-
ного воспроизводства имущества и стремятся 
к росту тарифов на оказываемые услуги. При 
аудите тарифов, аудитор должен обратить вни-
мание на соответствие тарифов сметной каль-
куляции затрат и исследовать утверждение их 
предельных значений в постановлениях орга-
нов местного самоуправления 2.

5. Отношения в сфере услуг муниципальных пред-
приятий обычно оформляются соответству-
ющими договорами. Аудитору необходимо 
проводить экономическую и юридическую экс-
пертизу договоров. 

С целью предотвращения попыток руководителей 
акционерных, доля муниципального образования 
в уставном капитале которых составляет более 
25%, самостоятельно осуществить выбор ауди-
тора, законодательством предусмотрено прове-
дение конкурсного отбора аудиторской органи-
зации. Конкурс является открытым и проводится 
среди организаций, имеющих соответствующие. 

Правила проведения конкурса утверждаются ор-
ганами местного самоуправления. Организация 
конкурса возлагается на исполнительный орган 
унитарного предприятия. 

Важной составляющей аудита МУП является про-
верка формирования  доходов и расходов. Основ-
ные задачи аудиторской проверки формирования 
доходов и расходов представлены на рис. 2.

Первичными общими задачами является обосно-
ванность отнесения доходов и расходов органи-
зации к обычным и прочим, последовательность и 
правильность применения учетной политики в от-
ношении учета доходов и расходов.

Задачами аудиторской проверки формирования 
доходов являются полнота, правильность и своевре-
менность признания доходов и отражения их в учете 
и обоснованность отнесения доходов к доходам бу-
дущих периодов, правильность их списания.

Задачами аудиторской проверки формирования 
расходов являются обоснованность и правиль-
ность калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг) и обоснованность отнесения затрат 
к расходам будущих периодов, правильность их 
списания.

Завершающими общими задачами аудиторской 
проверки формирования доходов и расходов яв-
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Рис. 2. Задачи проведения аудита формирования доходов и расходов предприятия

ляются ведение аналитического учета по каждо-
му виду обычных и прочих доходов и расходов и 
полнота и правильность раскрытия информации 
об обычных и прочих доходах и расходах в бухгал-
терской отчетности.

Проведение аудиторской проверки доходов и 
расходов муниципального унитарного предпри-
ятия состоит из следующих этапов:

• подготовительный этап проверки доходов и рас-
ходов МУП;

• составление плана и программы аудита доходов 
и расходов МУП;

• аналитический обзор результатов проверки до-
ходов и расходов и составление на его основе 
аудиторского заключения.

Перед проведением аудиторской проверки МУП 
необходимо ознакомиться со спецификой его ор-
ганизации и производственной и хозяйственной 
деятельности, правовой формы. 

Здесь определяется степень надежности системы 
внутреннего контроля, уровни существенности и 
аудиторского риска.

Для того чтобы оперативно оценить состояние 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля и 
скорректировать программу аудита доходов и 
расходов, используют методику «экспресс-аудит», 
реализуемого с помощью тестирования. До на-
чала документальной проверки аудитор задает 

вопросы работникам бухгалтерии, руководителю, 
записывая полученные ответы в специально раз-
работанной форме и отмечая по ним недостатки 
и нарушения. 

Используя информацию, полученную в результате 
расчета аудиторского риска и существенности, 
оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, составляется общий план аудита дохо-
дов и расходов, и определяются необходимые при 
этом аудиторские процедуры.

Общий план аудита доходов и расходов МУП кроме 
комплекса работ, подлежащих выполнению при про-
ведении проверок прочих хозяйствующих субъектов, 
должен содержать ряд специфических комплексов. К 
таким работам относятся проверка участков учета, 
на формирование которых влияет специфика дея-
тельности и правовой формы предприятия.

Особенности организационно - правовой спец-
ифики МУП, как подотчетность учредителю, еди-
ноличное руководство директора и отсутствие 
полноценной системы внутреннего контроля могут 
вызвать ошибки и злоупотребления в учете и от-
четности. При этом в связи с невысокими финансо-
выми показателями деятельности лишь немногие 
из них подвергаются обязательному аудиту. По-
этому центральная роль аудита в данном случае 
отводится изучению особенностей составных эле-
ментов учетно-аналитической системы доходов и 
расходов муниципальных унитарных предприятий. 
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Таким образом, в муниципальных унитарных пред-
приятиях должен проводиться обязательный ауди-
ту, так как они являются не только неотъемлемым 
звеном российской экономики, но и выступают по-
средником между муниципалитетом и населением, 
поскольку перераспределяют доходы населения 
путем осуществления своей социально-значимой 
деятельности.
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кАлИНИНгРАДскАЯ ОсОбАЯ ЭкОНОМИчЕскАЯ ЗОНА:  
РЕЗульТАТы И ЭФФЕкТИВНОсТь ДЕЯТЕльНОсТИ

аннотация

Предметом статьи являются российские особые экономические зоны. Данный институт в нашей стране известен с конца 80-ых гг. 
прошлого столетия. В ряде регионов с целью привлечения дополнительных инвестиций были созданы первые ОЭЗ. И, как показала 
практика, несмотря на ряд неудач в отдельных субъектах Российской Федерации, особые экономические зоны могут являться дей-
ственным инструментом экономического развития региона. Примером одной из наиболее успешных зон может служить созданная в 
1991 г. Калининградская особая экономическая зона, роль резидентов которой в валовом региональном продукте за двадцать четы-
ре года стала довольно значительной. Цель данной работы – показать результаты ее деятельности и значение среди других рос-
сийских ОЭЗ. Методологической базой исследования являются сравнительный анализ, анализ причинно-следственных связей, а так-
же исторический метод. Текущие результаты деятельности Калининградской зоны, а также структура инвестиций по отраслям 
представлены в данной статье. Кроме этого автор анализирует итоги развития зон, находящихся под управлением государствен-
ной компании ОАО «Особые экономические зоны», их специализацию. Несмотря на объявленный в 2008 г. руководством страны при-
оритет высоких технологий и инновационных отраслей, основное развитие в нашей стране получили не технико-внедренческие, а 
промышленно-производственные зоны. При этом туристско-рекреационные и портовые зоны до сих пор обделены достаточным 
вниманием инвесторов. Среди промышленно-производственных особых экономических зон по уровню развития выделяются зоны в 
Липецкой области (ОЭЗ «Липецк») и республике Татарстан (ОЭЗ «Алубуга»). В статье проводится сравнение основных показателей 
данных промышленно-производственных зон с показателями ОЭЗ в Калининградской области. И как показывает данный анализ, са-
мой развитой ОЭЗ, «локомотивом» среди всех российских особых экономических зон является Калининградская ОЭЗ, которая по всем 
показателям превосходит значения в двух рассматриваемых зонах, а по большинству – превышает их суммарные значения..

ключевые слова: особая экономическая зона (ОЭЗ); Калининградская область; резиденты; ОАО «ОЭЗ»; промышленно-производ-
ственная зона; технико-внедренческая зона; туристско-рекреационная зона; портовая зона; инвестиции; льготный режим.

Для ссылки: Богданенко П. П. Калининградская особая экономическая зона: результаты и эффективность деятельности // МИР 
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В России свободные экономические зоны стали 
создаваться в конце 1980-х гг. В декабре 1989 г. 
вышло постановление правительства СССР о соз-
дании СЭЗ в городах Выборг и Находка. В 1990 г. 
Верховный Совет РСФСР утвердил предложения 
по организации СЭЗ «Ева» в Еврейской автоном-
ной области и СЭЗ «Кузбасс» в Кемеровской об-
ласти. 

Кроме СЭЗ экономического профиля было объяв-
лено о создании научно-производственных терри-
ториальных комплексов («Технополис Заречный»)  
и эколого-экономических зон («Горный Алтай») [6].

К середине 1990-х гг. официально утвержденных 
СЭЗ было уже 15 [1]. Однако далеко не все СЭЗ 
в России выдерживали испытание временем, да и 
государственная политика по отношению к ним 
отличалась непоследовательностью. Примерами 
наиболее успешно действующих крупных зон мо-

гут служить уже упоминаемая СЭЗ «Находка» в 
Приморском крае и особая экономическая зона в 
Калининградской области.

Успехи Калининградской особой  
экономической зоны

Особая экономическая зона (ОЭЗ) в Калининград-
ской области была создана в 1991 году. Экономи-
ческие цели ее создания заключались в том, чтобы 
обеспечить особые условия для развития россий-
ского промышленного производства, обеспечить 
высокий уровень занятости и качества жизни на-
селения, а также сформировать благоприятный 
климат для реализации инвестиционных проектов 
с участием иностранного капитала. 

В 1996 году ее статус был закреплен федеральным 
законом от 22.01.1996 г. №13-ФЗ «Об ОЭЗ в Ка-
лининградской области».
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Произошедшие в области, России в целом и в мире 
изменения диктовали необходимость приведения 
существовавшего режима зоны в соответствие с 
реалиями. В результате появился Федеральный 
закон  № 16-ФЗ «Об ОЭЗ в Калининградской 
области и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты РФ», подписанный Прези-
дентом Российской Федерации 10 января 2006 г. 
Этот закон вступил в действие 1 апреля 2006 года. 
Специальный правовой режим осуществления хо-
зяйственной, производственной, инвестиционной 
и иной деятельности на территории Калининград-
ской области установлен до 2031 г. К нему отно-
сятся:

• льготы по налогу на прибыль и имущество орга-
низаций;

• гарантии неувеличения ставок по федеральным 
налогам (за исключением акцизов, налога на 
добавленную стоимость на товары, производи-
мые на территории Российской Федерации) и 
тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды (за исключением взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации); 

• облегченное оформление виз для представите-
лей резидентов, инвесторов, а также лиц, при-
глашенных для обсуждения возможностей со-
трудничества в Особой экономической зоне.

Вместе с тем, отдельные положения Федерального 
закона № 13-ФЗ, касающиеся таможенных льгот, 
сохранили свое действие в отношении предпри-
ятий, осуществлявших внешнеэкономическую дея-
тельность до 2006 года. Действие переходного пе-
риода предусматривалось до 1 апреля 2016 года.

В соответствии с логикой нового закона в регионе 
создается новая структура экономики с увеличени-
ем капиталоемкости предприятий, появлением но-
вых экспортоориентированных производств. При 
этом старые предприятия должны были в течение 
10 лет переходного периода перестроить свою де-
ятельность, подготовившись к отмене таможенных 
льгот.

Благодаря действию режима ОЭЗ, в течение по-
следних нескольких лет социально-экономическое 
развитие Калининградской области отличается от 
остальных регионов СЗФО РФ. Здесь отмечают-
ся опережающие темпы роста индекса промыш-
ленного производства за счет обрабатывающих 
отраслей промышленности, динамический рост 
жилищного строительства, денежных доходов на-
селения и оборота розничной торговли.

За время действия закона достигнуты следующие 
результаты:

• В Реестр резидентов зоны в Калининградской 
области с 2006 г. включены 135 предприятий, из 

которых на 1 января 2014 г.,  89 – действующие 
резиденты.

• По состоянию на январь 2014 г. общий объем 
осуществленных ин-вестиционных вложений в 
проекты резидентов ОЭЗ в Калининградской 
области превышает 91,6 млрд. руб. При этом 
свыше 14 млрд. руб. были инвестированы в 2013 
г. 

• На 01.01.2014 было создано свыше 10 тыс. ра-
бочих мест [2, с. 5] (1,9% от экономически актив-
ного населения области).

• Объем производства, выполненных работ и ус-
луг предприятий-резидентов в 2013 г. составил 
76,1 млрд. руб. (14,7% от всего объема, выпол-
ненного организациями Калининградской обла-
сти) и увеличился по сравнению с 2012 г. на 19% 
[2, с. 68].

• Сумма фактически уплаченных налогов рези-
дентами ОЭЗ (по данным годовой отчетности 
резидентов) в бюджеты всех уровней в 2012 г. 
составила более 4 млрд. рублей, в 2013 г. этот 
показатель достиг 6 млрд. руб.

Структура инвестиций по видам экономической 
деятельности выглядит следующим образом: 

• производство продуктов питания – 30%;

• предоставление транспортных и логистических 
услуг – 24%;

• управление объектами недвижимости – 14%;

• производство телевизионной и другой бытовой 
электронной техники – 7%;

• химическое производство – 8%;

• производство строительных материалов – 6%; 

• сельское хозяйство – 4%; 

• производство автомобилей – 3%;

• прочее – 4% [7].

Среди наиболее крупных инвесторов можно выде-
лить следующие компании:

• ЗАО «Содружество Соя» вложило инвестиции 
в объеме 6,4 млрд. руб. на реализацию проек-
та по строительству производственного терми-
нального комплекса по глубокой переработке 
маслосодержащих культур южнее п. Волочаев-
ское Калининградской области. 

• ЗАО «Алко-Нафта» инвестировало 2 млрд. 
руб. в проект по строительству и эксплуатации 
завода по производству ПЭТФ (полиэтиленте-
рефталата) мощностью 220 тыс. т в год. Данная 
продукция является сырьем для изготовления 
пластмассовых изделий и пластиковой упаковки, 
используемых в различных отраслях промышлен-
ности. 

• ЗАО «БалтНафта» инвестировало 1,4 млрд. 
руб. в проект по строительству перевалочной 
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базы нефтепродуктов в промышленно-произ-
водственной зоне города Светлый. Основной 
вид продукта – мазут М-100 (наиболее трудо-
емкий с точки зрения слива с железнодорожной 
цистерны).

• ООО «СОЮЗ-ТТМ» вложило инвестиции в объ-
еме 1,3 млрд. руб. в инвестиционный проект по 
строительству предприятия по переработке рас-
тительных жиров, расположенном в г. Калинин-
граде. 

• ООО «КенигИнтерБалт» инвестировало 1 млрд. 
руб. в реализацию проекта, нацеленного на 
создание нового гостиничного комплекса, ори-
ентированного на обслуживание туристов и от-
дыхающих, прибывающих на Калининградское 
взморье.

Таким образом, за 24 года удалось создать ОЭЗ, 
являющуюся заметным подспорьем в экономике 
Калининградской области.

Достижения Особых экономических зон

Созданные в постсоветский период ОЭЗ дей-
ствовали на основе отдельных законов. В связи с 
планами правительства открыть ряд зон возникла 
необходимость создания единой правой базы, что 
привело к подготовке и принятию в 2005 г. Феде-
рального закона №116 «Об ОЭЗ в Российской 
Федерации».

Развитием зон, действующих в соответствии с 
ФЗ №116, в России занимается специально соз-
данная управляющая компания – ОАО «Особые 
экономические зоны», единственным акционером 
которого является государство. 

Под управлением ОАО «ОЭЗ» находится 17 зон: 
6 промышленно-производственных (ППЗ), 5 техни-
ко-внедренческих (ТВЗ), 4 туристско-рекреацион-
ных (ТРЗ) и 2 портовых (ПЗ).

ОАО «ОЭЗ» осуществляет следующие функции:

• создание объектов инфраструктуры внутри тер-
ритории для обеспечения функционирования 
ОЭЗ;

• эксплуатация данных объектов;

• привлечение инвесторов;

• разработка проекта планировки зон и пред-
ставление его на утверждение в уполномочен-
ный орган;

• управление и распоряжение земельными участ-
ками и иными объектами недвижимости, распо-
ложенными в границах ОЭЗ и находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности;

• получение технических условий присоединения 
объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения и пере-
дача этих условий компаниям, осуществляющим 
строительство и реконструкцию в границах зон 
[3, с. 21].

Со времени появления первых ОЭЗ в 2006 г. 
были достигнуты определенные успехи: объем за-
явленных частных инвестиций составляет более 
393 млрд. руб. (на ППЗ приходится 171 млрд руб. 
(43,5% от всех заявленных инвестиций), ТВЗ – 160 
млрд. (40,7%), ТРЗ – 58 (14,8%), а на ПЗ – лишь 4 
млрд. руб. (1,0%)). При этом количество резиден-
тов на конец 2012 г. достигло 323 компании, из ко-
торых около 30% с участием иностранного капи-
тала. Кроме этого 15 коммерческих организаций 
утратили статус резидента в 2012 г., а за весь пе-
риод функционирования ОЭЗ лишились резидент-
ства 45 компаний [5].

Стоит отметить, что большая часть резидентов за-
регистрирована в ТВЗ – 214, в ППЗ – лишь 65, а в 
ТРЗ и ПЗ – 39 и 5 соответственно [3, с. 17]. Коли-
чество созданных резидентами рабочих мест до-
стигло 8 тыс. человек [8]. 

Объем выручки от продажи товаров, работ, за 
2012 год составил 29,7 млрд. рублей, что равно 
0,13% ВРП (нарастающим итогом за период с 
начала функционирования – 56,8 млрд. рублей). 
Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, за 2012 год – 3 млрд. рублей.

Если сравнить средний объем заявленных инве-
стиций на одного резидента по типам зон, то наи-
большее значение этого показателя будет в ППЗ, 
где оно равняется 2,63 млрд. руб., наименьшее – в 
ТВЗ – 0,75 млрд. руб. В ТРЗ данный показатель со-
ставил 1,49 млрд. руб., а в ПЗ – 0,8 млрд. руб. В 
среднем по всем зонам, находящимся под управ-
лением ОАО «ОЭЗ»  – 1,21 млрд. руб.

Однако если посмотреть на объем осуществлен-
ных инвестиций, то цифры здесь будут несколько 
иными. Так, на 31.12.2012, их общая сумма со-
ставляет 68,8 млрд. руб. (17,5% к заявленным). Из 
них на ППЗ приходится 58 млрд. руб. (84,3% от 
общего объема осуществленных инвестиций),  на 
ТВЗ – 10,3 млрд. (15%), ТРЗ – 0,5 млрд. (0,7%), а на 
ППЗ всего 0,01 млрд. руб.

При расчете осуществленных инвестиций на 1 
резидента, получаются следующие данные: в 
промышленно-производственных зонах – на 1 
инвестора приходится 0,89 млрд. руб. (34% от за-
явленных), в технико-внедренческих – 0,048 млрд. 
(6,5%), в туристско-рекреационных – 0,013 (0,9%), 
в портовых – 0,002 млрд. руб. (0,3%). Таким об-
разом, наибольшая доля осуществленных инве-
стиций к заявленным – в ППЗ. В других типах зон 
данное отношение значительно ниже. 
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В 2012 г. темпы роста инвестиционной активности 
в российских ОЭЗ замедлились: объем заявленных 
привлеченных инвестиций увеличился на 24 млрд. 
руб. (в 2011 г. – на 95 млрд. руб.), а количество 
резидентов увеличилось на 32 компании (в 2011 г. 
70 компаний стали резидентами [4, с. 8]). При этом 
практически весь объем новых заявленных инве-
стиций пришелся на ППЗ – 21 млрд. руб., на ТВЗ 
– лишь 2,9 млрд., а на ПЗ – 0,9 млрд. Резидента-
ми промышленно-производственных зон стало 15 
компаний (прирост составил 27,5%), технико-вне-
дренческих – также 15 (+1,5%), в портовые зоны 
пришли 2 новые компании [3, с. 17]. При этом, как 
мы видим, основной интерес для инвесторов пред-
ставляют ППЗ.

Для того чтобы понять успешность той или иной 
зоны, можно сравнить отношения объемов част-
ных инвестиций к объемам государственных.  Пер-
вым признаком эффективности ОЭЗ является крат-
ное превышение данным показателем значения 1. 
Однако только лишь две зоны – ППЗ «Алабуга» и 
ППЗ «Липецк» – соответствуют этому критерию (у 
обоих он равен 2). В ТВЗ «Зеленоград», «Томск», 
«Дубна», «Санкт-Петербург», ТРЗ «Бирюзовая 
гавань» объем государственных инвестиций суще-
ственно превышает объем частных.

Низкие аналогичные показатели по другим ОЭЗ 
обусловлены следующими причинами. Основные 
инвестиции осуществляются резидентами на этапе 
строительства собственных объектов на террито-
рии зоны. ППЗ в Республике Татарстан и Липецкой 
области созданы в 2005 году. В настоящее время 
на территориях указанных ОЭЗ значительное ко-
личество резидентов уже построило собственные 
производственные объекты и приступило непо-
средственно к осуществлению промышленно-
производственной деятельности. Тогда как ППЗ в 
Самарской и Свердловской областях создаются 
с конца 2010 года, ПЗ в Ульяновской области – с 
конца 2009 года. И резиденты данных зон в на-
стоящее время осуществляют мероприятия, пред-
шествующие строительству собственных объектов 
(по проведению межевых работ при постановке 
земельного участка на кадастровый учет, прове-
дение инженерных изысканий, проектирование  
и т.п.).

Значительное количество резидентов ТВЗ осу-
ществляют свою деятельность на арендуемых пло-
щадях и строительство собственных объектов не 
планируют, в связи с чем, объем осуществляемых 
данными резидентами ОЭЗ инвестиций является 
незначительным.

Специализация зон достаточно разнонаправ-
лена. Так, ППЗ специализируются в следующих  
областях: 

• автомобилестроение и производство компонен-
тов (присутствует во всех 6 зонах данного типа); 

• производство строительных материалов; 

• химическая промышленность;

• машиностроение и приборостроение;

• товары народного потребления. 

Однако ряд отраслей являются приоритетными 
только в одной ОЭЗ. Например, предприятия ави-
астроения, судостроения, ракетостроения, меди-
цины – в ППЗ «Титановой долины», энергетическое 
оборудование, высокие технологии – лишь в ППЗ 
«Липецк».

ТВЗ заинтересованы в привлечении инвестиций в 
такие сектора, как: информационные технологии, 
электроника, нанотехнологии, биотехнологии, ме-
дицинские технологии, средства связи, фармацев-
тика, точное приборостроение, ядерная физика и 
энергосберегающие технологии.

Специализацией ТРЗ является экологический, 
спортивный, приключенческий, семейный и круиз-
ный туризм.

В ПЗ осуществляется предоставление логистиче-
ских, диспетчерских услуг, технического обслужи-
вания, ремонта и переоборудования техники.

Калининградская ОЭЗ – локомотив среди зон  
с особым льготным режимом

Несмотря на попытки развития инноваций в нашей 
стране, инвесторы не спешат вкладывать свои 
средства в ТВЗ. Инвестиции в ТРЗ и ПЗ еще менее 
значительны. Основной интерес для них представ-
ляют промышленно-производственные зоны.

Калининградскую комплексную зону, действую-
щую на основе отдельного федерального закона, 
по составу отраслей, к которым относятся ее рези-
денты, можно сравнить с ППЗ, находящимися под 
управлением государственной компании «ОЭЗ».  
При этом, как мы видим, по своему экономиче-
скому значению она превосходит все российские 
зоны, действующие по ФЗ №116, вместе взятые.

Как уже было сказано, основной объем инвести-
ций идет в ППЗ, самыми успешными из которых 
являются зоны «Алабуга» и «Липецк». Рассмотрим 
их подробнее и сравним с Калининградской ОЭЗ.

Обе зоны были созданы постановлениями прави-
тельства в конце 2005 г. С тех пор было проведено 
немало работ и достигнуты определенные успехи. 
Так, компаниями-резидентами на 01.01.2013 было 
создано 2527 и 2041 рабочих мест соответствен-
но. При этом в Калининградской ОЭЗ в 2 раза 
больше, чем в данных зонах вместе взятых. Если 
сравнивать отношения работников зон к общему 
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экономически активному населению региона, в 
котором находится ОЭЗ, то данные и здесь в поль-
зу Калининградской зоны. Так в Татарстане дан-
ный показатель равен 0,12%, в Липецкой области 
– 0,32%, а в регионе-лидере – 1,9%.

По объемам выручки от проданных товаров, услуг 
и работ за 2012 г., которые составили 19,7 млрд. 
руб., ОЭЗ в Татарстане значительно превосходит 
результаты других ППЗ. У зоны в Липецкой обла-
сти результаты скромнее – 4,8 млрд. руб. [5]. При 
этом ОЭЗ «Алабуга» отстает от Калининградской 
ОЭЗ по этому показателю в 3,5 раза.

Сравним данный показатель с объемом товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и оказанных услуг на региональном уровне. Так, 
в Республике Татарстан доля объема реализа-
ции продукции резидентов ОЭЗ в валовом регио-
нальном продукте с каждым годом возрастает – с 
0,79% в 2008 году до 1,23% в 2012 году. В Липец-
кой области доля объема реализации продукции 
резидентов зоны в ВРП также постоянно растет – с 
0,12% в 2006 году до 0,47% в 2012 году. При этом 
невысокие значения данного показателя связаны 
в основном с увеличением объемов производства 
градообразующих предприятий данного региона, 
не являющихся резидентами ОЭЗ. В Калининград-
ской области доля резидентов зоны в общем объ-
еме составляет 14,7%. 

По выплате налогов в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации ситуация 
выглядит тем же образом. На протяжении 2012 
года компании-резиденты ППЗ «Алабуга» и «Ли-
пецк» выплатили 1,04 и 0,37 млрд. руб. соответ-
ственно [5]. В Калининградской зоне этот показа-
тель составил 4 млрд. руб. 

По количеству резидентов данные ОЭЗ также 
уступают Калининградской ОЭЗ. На 1 января 
2013 г. в ППЗ «Алабуга» и «Липецк» было 33 и 22 
резидента соответственно против 89.

При сравнении объемов осуществленных инвести-
ций в зоны мы можем видеть такую же ситуацию 
(91,5 млрд. руб. в Калининградской области про-
тив  37,8 и 20,5 млрд. в Татарстане и Липецкой  
области). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом 
построение ОЭЗ в Российской Федерации до-
стигло определенных результатов: привлекаются 
инвестиции, создаются рабочие места, компании-
резиденты осуществляют выплаты в бюджеты всех 
уровней.

Однако, несмотря на объявленный в 2000-х годах 
на высшем государственном уровне приоритет вы-
сокотехнологичных отраслей, основное развитие 
получили промышленно-производственные (куда 
направляется основной объем инвестиций), а не 
технико-внедренческие ОЭЗ. В тоже время объем 
инвестиций в туристско-рекреационные и порто-
вые зоны находится на довольно низком уровне.

Среди ППЗ, находящихся под управлением ОАО 
«ОЭЗ», наилучших результатов добились ППЗ «Ала-
буга» и «Липецк», в которых объем частных инвести-
ций превысил объем государственных в 2 раза. Не-
смотря на это, доля компаний-резидентов данных 
зон в ВРП остается незначительной, что говорит о 
существующем потенциале для их развития.

При этом стоит отметить резко выделяющийся уро-
вень Калининградской ОЭЗ комплексного типа, 
являющейся одним из первых успешных проектов 
в данном направлении. Созданная в 1991 г. зона 
играет значительную роль в экономике Калинин-
градской области. По своему значению среди всех 
российских ОЭЗ она стоит на первом месте, яв-
ляясь своего рода «локомотивом» отечественной 
практики зонирования.
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РазвИТИЕ

Демографический прогноз на ближайшие пятнад-
цать лет свидетельствует о сохранении негативной 
тенденции старения и сокращении численности на-
селения нашей страны. По расчетам демографов 
даже при наиболее благоприятных условиях ежегод-
ная естественная убыль населения в 2030 г. составит 
57 тыс. человек, при неблагоприятных – 1,172 млн. 
человек (в сравнении с прогнозируемым – правда, 
только в высоком и среднем вариантах прогноза – 
естественным приростом для 2015–2020 гг.) [4].

Оценивая демографическую ситуацию, как пра-
вило, говорят о количественном сокращении на-
селения, не принимая во внимание его качествен-
ные характеристики и, в первую очередь, качество 
человеческого капитала. Действительно, вынаши-
вание и рождение ребенка приводят лишь к ко-
личественным результатам родительского труда, 
закладывая своего рода фундамент дальнейшего 
формирования человеческого капитала ребенка, 
которое происходит в процессе последующего 
родительского труда, а также образования, раз-

вития, физической активности, под влиянием сре-
ды, обеспечивающей его эффективное функциони-
рование [10]. Важную роль здесь играет уровень 
выполнения родителями и другими субъектами ро-
дительского труда своих обязанностей (отметим, 
что согласно ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ, 
родители обязаны заботиться о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном раз-
витии своих детей).

Если объемы реализованного родительского 
труда имеют вполне измеримые показатели (на-
пример, общий и суммарный коэффициенты рож-
даемости, абсолютное число рождений и др.), то 
оценка качества результатов родительского труда 
на сегодня представляет собой существенную ме-
тодологическую, методическую и даже этическую 
проблему.

Между тем, именно проблема снижения качества 
результатов родительского труда в последнее вре-
мя стала особенно актуальной. Об этом, в частно-
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сти, свидетельствуют статистические данные о детях 
– социальных сиротах. За 2011–2013 гг. выявлено 
более 220 тыс. детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, что составляет 14% от общего числа детей, 
рождение которых зафиксировано отделами ЗАГС 
за этот же период [14]. Согласно данным, представ-
ленным в официальном докладе Уполномоченного 
по правам ребенка в РФ, эти цифры почти в 3 раза 
занижены [1]. При этом 81,6 % детей из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, являются со-
циальными сиротами (их родители либо ограничены 
в родительских правах, либо лишены их).

В ряде случаев недостаточными являются и усло-
вия реализации родительского труда. Так, соглас-
но данным Росстата об условиях развития ребен-
ка в возрасте до 15 лет в домохозяйствах, 78,9% 
детей не имеют дома спортивного инвентаря, 31% 
– снаряжения для активного отдыха вне дома (ве-
лосипед, ролики и др.). У 18,1% детей отсутствует 
подходящее место для игр, занятий или выполне-
ния домашних заданий. Большая часть детей не 
имеют возможности уехать на каникулы из дома, 
также как и принять участие в платных школьных 
поездках (54,2 и 48% соответственно) [9]. 

Представленные статистические данные, а также 
появление и широкое использование в дискурсе 
таких понятий, как «социальное сиротство», «baby 
box», «child free» свидетельствует о распростране-
нии безответственного отношения к родительским 
обязанностям и влекут за собой снижение каче-
ства результатов родительского труда. Такое по-
ведение противоречит тезису Г.С. Беккера о том, 
что с экономической точки зрения в современном 
обществе «упор делается не на количество, а на 
качество детей» [3, c. 420–421]. Приведенные по-
казатели свидетельствуют о том, что в российском 
обществе это происходит далеко не всегда.

Если следовать теории человеческого капитала 
Г.С. Беккера, можно говорить о том, что фактиче-
ски родители частично перекладывают часть своих 
функций по развитию, воспитанию, заботе о детях 
на различные государственные институты. Это в 
определенной мере освобождает их от инвести-
ций в человеческий капитал, воплощенный в лич-
ности ребенка, и позволяет не ограничивать свое 
текущее потребление (а именно это и представляет, 
по Беккеру, основные издержки, связанные с рож-
дением и воспитанием детей) [3, c. 142]. Актуальна 
также проблема отдачи от инвестиций родителей 
в человеческий капитал ребенка – российские ро-
дители не уверены в том, что, ограничивая свое по-
требление в настоящем, направляя финансовые и 
временные ресурсы на воспитание детей, они полу-
чат заботу и поддержку от них в будущем.

Сегодня в рамках пенсионной системы государ-
ством создан ряд достаточно противоречивых 

условий. С одной стороны, они позиционируются 
как стимулирующие повышение рождаемости и 
способствующие преодолению дефицита Пенси-
онного фонда РФ. С другой – они же оказывают 
влияние на снижение качества результатов ро-
дительского труда. Это дает основание считать 
сложившийся механизм пенсионного страхования 
одним из факторов снижения результатов роди-
тельского труда. Основание для подобного выво-
да может быть представлено как минимум для двух 
категорий населения: 1) женщины репродуктивно-
го возраста; 2) население (мужчины и женщины), 
достигшее пенсионного возраста.

Женщины репродуктивного возраста. Одна из ос-
новных особенностей данного этапа реформирова-
ния пенсионной системы состоит в том, что баллы за 
социально значимые периоды жизни (нестраховые 
периоды, а именно, период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, период ухода за ребенком-инвалидом) 
включаются в стаж. Казалось бы, этот инструмент 
должен стимулировать процессы рождения и раз-
вития детей. Однако, как показывают наши расчеты, 
этого не происходит. Для сравнения того, насколько 
пенсионные коэффициенты для этих случаев сопо-
ставимы с годовым пенсионным коэффициентом, мы 
рассчитали годовой пенсионный коэффициент по 
формуле, указанной в ч. 18 ст. 15 Федерального за-
кона «О страховых пенсиях» для гражданина, полу-
чающего 29 792 руб./месяц (среднюю заработную 
плату в РФ в 2013 г. [7]), и 47 333 руб./месяц (мак-
симальную взносооблагаемую базу, утвержденную 
Постановлением Правительства РФ ) [11].

Полученные результаты представлены в табл.1.

Так, в случае, если бы мама работала и получала, 
по крайней мере, среднюю по стране заработ-
ную плату, отчисляя при этом максимальный тариф 
страхового взноса на страховую часть трудовой 
пенсии (16%), ее годовой пенсионный коэффи-
циент составил бы 6,3; тогда как за временную 
приостановку профессиональной деятельности 
для ухода за ребенком ей будет начислен коэффи-
циент 1,8. Итоговая пенсия будет рассчитана ис-
ходя из пенсионных коэффициентов, умноженных 
на пенсионные баллы, а при расчете пенсии все 
полученные коэффициенты будут суммированы и 
умножены на их стоимость, выраженную в рублях. 
Следовательно, выбор в пользу профессиональ-
ного труда, в отличие от родительского, позволит 
получить больший пенсионный коэффициент и, со-
ответственно, более высокую пенсию при дости-
жении нетрудоспособного возраста.

Из представленных расчетов видно, что только в пе-
риод ухода за третьим ребенком до достижения им 
возраста полутора лет коэффициент составит 5,4 
и будет, по крайней мере, сопоставим с годовым 
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пенсионным коэффициентом 6,3, рассчитанным для 
средней по России заработной платы. При этом при 
начислении пенсии учитываются лишь количествен-
ные результаты родительского труда, достигнутые 
на его перинатальной, младенческой и дошкольной 
стадиях [8, c. 70]. Качественные результаты роди-
тельского труда при начислении пенсии на сегод-
няшний день полностью игнорируются. 

Население, достигшее пенсионного возраста. Эта 
категория состоит из населения, которое, завер-
шив свою трудовую деятельность по достижении 
пенсионного возраста, могло бы взять на себя 
часть функций по воспитанию и развитию внуков. 
Существующая система начисления пенсии как 
раз затрудняет участие бабушек и дедушек в ак-
тивном возрасте в реализации подобного делеги-
рованного родительского труда [25, c. 25].

Силы, здоровье, опыт, знания и умения, накоплен-
ные в течение десятилетий, могли бы быть переда-

ны внукам, но чаще остаются невостребованной в 
семье частью человеческого капитала, поскольку 
продолжают использоваться в профессиональной 
деятельности. В рамках существующей системы 
это логично, так как способствует увеличению пен-
сионных выплат.

На фоне дефицитности Пенсионного фонда РФ и 
усиливающейся нагрузки на трудоспособное на-
селение, на современном этапе реформирования 
пенсионной системы в России реализована воз-
можность отсроченной выплаты пенсии. Если граж-
данин готов не обращаться за назначением пен-
сии некоторое время после выхода на пенсию, ему 
назначаются премиальные коэффициенты. В табл. 
2 для примера представлен расчет преимуществ 
от выбора в пользу данной меры для мужчины 1990 
г. р., предполагаемый стаж работы которого со-
ставит 40 лет с учетом года службы в армии, а за-
работная плата равна средней начисленной зара-
ботной плате в РФ – 29 792 руб./мес. [7]. 

Таблица 1

Расчет годового пенсионного коэффициента со средней и максимальной взносооблагаемой заработной платы  
в Российской Федерации

Уровень 
заработной 
платы, руб.

Тариф 
страхового 
взноса, руб.

Страховой 
взнос, руб.

Годовая сум-
ма страховых 
взносов, руб.

Рассчитан-
ный годовой 
пенсионный 

коэффициент

Годовой пенсионный коэффициент  
в период ухода до достижения 1,5 лет

за первым 
ребенком

за вторым 
ребенком

за третьим 
или четвер-

тым ребенком

29 792 руб.
10% 2979,2 35750,4 3,9

1,8 3,6 5,4
16% 4766,72 57200,64 6,3

47 333 руб.
10% 4733,3 56799,3 6,2

16% 7573,28 90879,36 10

Таблица 2

Расчет размера страховой пенсии в зависимости от периода обращения за назначением пенсии

Возраст обращения за 
назначением пенсии

Количество инди-
видуальных пен-
сионных баллов

Размер страховой 
пенсии, руб.

Общая сумма вы-
плаченной страховой 
пенсии за 19 лет, руб.

Экономическая 
целесообразность 
отсроченной вы-

платы пенсии, руб.

60 лет 193,31 16326,4 3722419,2 -

61 год 206,85 17414,16 3761458,56 39039,36

62 года 222,31 18657,31 3806091,24 83672,04

63 года 239,71 20047,98 3849212,16 126792,96

64 года 259,04 21601,92 3888345,6 165926,40

65 лет 280,3 23319,13 3917613,84 195194,64

66 лет 307,37 25447,42 3969797,52 247378,32

67 лет 336,37 27778,33 4000079,52 277660,32

68 лет 367,3 30351,21 4006359,72 283940,52

69 лет 404,03 33374,52 4004942,4 282523,20

70 лет 448,49 37050,89 4001496,12 279076,92
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Расчеты показывают, что если в течение 19 лет не 
обращаться за назначением пенсии, то можно до-
полнительно получить 279 076,92 руб.

Следовательно, человеку оказывается экономиче-
ски более выгодно использовать свой качествен-
ный человеческий капитал в профессиональной 
деятельности, нежели в делегированном родитель-
ском труде. На уровне семьи, в случае, когда пред-
ставитель старшего поколения посчитает получен-
ные премиальные коэффициенты действительно 
выгодными, и они послужат стимулом для про-
должения работы после достижения пенсионного 
возраста, молодая семья может принять решение 
вовсе отложить рождение ребенка, либо сокра-
тить время своей работы по найму, либо понести 
дополнительные расходы на частный детский сад 
(если не удастся получить место в муниципальном 
детском учреждении). При этом часть накоплен-
ного бабушками и дедушками человеческого ка-
питала вынужденно останется невостребованной 
в семье. В долгосрочной перспективе это снизит 
качество будущего человеческого капитала реги-
онов и страны в целом.

Причины снижения качества человеческого капи-
тала можно обнаружить и в деятельности бизнес-
структур как участников кругооборота ресурсов, 
продуктов и доходов в экономике. Родители как 
субъекты родительского труда выполняют свое-
образный «заказ» общества, государства и биз-
неса на качественный человеческий капитал (по-
тенциальный результат родительского труда). При 
этом бизнес и, в некоторой степени, государство 
не просто потребляют результаты родительского 
труда, а осуществляют осознанный выбор, оце-
нивая человеческий капитал кандидатов на долж-
ность и развивая его посредством, например, по-
вышения квалификации персонала организаций.

В долгосрочной перспективе, в целях преодоления 
несоответствий в квалификационной структуре ка-
дров и прогнозируемой диспропорции между количе-
ством и качеством будущего человеческого капитала 
в условиях инновационной экономики предприятиям 
будет необходимо не просто потреблять сформиро-
ванный человеческий капитал, а, наравне с государ-
ством, которое уже применяет отдельные методы и 
инструменты стимулирования родительского труда 
[13, c. 4], принимать участие в реализации соответ-
ствующих и программ и проектов.

Подобные программы реализуются, например, 
ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат», ОАО «ГМК «Норильский никель». Такие пред-
приятия не только обеспечивают свою будущую по-
требность в человеческом капитале, но и проявляют 
социальную ответственность, создавая условия для 
решения социальных проблем жизнедеятельности 
населения города, региона, страны в целом [13, c. 5]. 

Таким образом, основные проблемы невысокого, 
на наш взгляд, качества человеческого капитала, 
требующие дальнейшего совершенствования су-
ществующей пенсионной системы РФ, могут быть 
сгруппированы следующим образом:

• со стороны государства: 

1) недостаточное стимулирование профессио-
нальной деятельности женщин репродуктивно-
го возраста (потенциальных матерей);

2) экономическая целесообразность продолже-
ния профессиональной деятельности для лю-
дей, достигших пенсионного возраста (потен-
циальных бабушек и дедушек);

• со стороны бизнеса: 

3) отсутствие продуманной системы повышения 
качества человеческого капитала со стороны 
предприятий как потребителей труда и про-
фессиональных навыков.

По нашему мнению, одним из направлений решения 
проблемы повышения качества человеческого капи-
тала является переход к схеме, предусматривающей 
окупаемость результатов родительского труда с 
акцентом на молодежи как субъекте родительского 
труда, имеющей особенный, «двойной» статус.

Молодежь при этом рассматривается как социаль-
но-экономическая группа, которая, с одной стороны, 
является потенциальным субъектом родительского 
труда; с другой – субъектом профессионального тру-
да. На рынке труда осуществляется использование и 
оценка элементов человеческого капитала, носите-
лем которого является молодой человек.

В случае практической реализации системы воз-
мещения затрат родительского труда по фор-
мированию и развитию человеческого капитала 
детей [2, c. 51], предложенной А.П. Багировой, 
результаты этих оценок будут влиять в том числе и 
на размер пенсионного обеспечения родителей. В 
этой ситуации родительский труд будет оказывать 
влияние на две составляющие статуса представи-
теля молодого поколения: 

1. Субъект профессиональной деятельности в на-
стоящем, оценка которого влияет на размер 
пенсии его родителей;

2. Субъект родительского труда, эффективность 
труда которого зависит от воспитания и усво-
енных ценностей и норм в настоящем и влияет 
на размер будущей пенсии.

На рис. 1 схематично представлен процесс меж-
поколенных трансфертов, учитывающих затра-
ты и результаты родительского труда. На схеме 
особым образом выделено «Вознаграждение по 
результатам оценки» – это именно тот элемент, 
который в настоящее время отсутствует в традици-
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онной модели взаимодействия, но необходим для 
повышения качества человеческого капитала как 
результата родительского труда. (Отметим, что 
разработка методики такой оценки – ключевая 
задача экономики родительского труда).

В основе предлагаемого механизма лежат эко-
номические инструменты. В то же время, его ре-
ализация будет иметь и социальные последствия, 
выражающиеся, в частности, в укреплении и гар-
монизации отношений между поколениями.

В условиях полифункциональной роли человека и 
многовариантности форм и моделей родительства 
сохранение и развитие привычных моделей видит-
ся возможным через изменение социокультурных 
норм, формирование ценностно-нормативного 
пространства в области родительства, признание 
за молодежью «двойного» статуса в обществе и 
экономике (как субъекта одновременно профес-
сионального и родительского труда), переход от 
традиционной схемы межпоколенного взаимо-
действия в процессе родительского труда к схеме, 
предусматривающей окупаемость результатов 
родительского труда.
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РазвИТИЕ

Вопреки мнению, согласно которому, инновации, 
ведущие к технологическому развитию и повы-
шению уровня автоматизации, оказывают поло-
жительное влияние на экономику за счет повыше-
ния производительности, опасения возникающей 
вследствие безработицы, озвучиваются еще с на-
чала 1800-х годов. В это время в Англии возникло 
движение луддитов, названное в честь легендар-
ного героя Неда Лудда, который согласно истории 
уничтожал ткацкие механические станки. Участни-
ки движения выступали против машин из-за боязни 
того, что машины и новые технологии смогут заме-
нить работников, что неизбежно приведет к голоду 
последних.

Несомненно, технологическое развитие приводит 
к временной безработице и сдвигам в распределе-
нии труда. Например, периодическое издание The 
Economist сообщает, что в 1900 году почти 50% 
взрослого работающего населения было задей-
ствовано в сельском хозяйстве, а в результате меха-
низации лишь 2% работают в сельскохозяйственном 
секторе в настоящее время. Тем не менее, в 1800-х 
и 1900-х годах опасения луддитов не оправдались 
– массового голода не произошло, поскольку рабо-
чие смогли найти работу в других отраслях. Многие 
экономисты утверждают, что безработица, вызван-
ная технологическими инновациями, является лишь 
временным явлением, поскольку замещенные техно-
логиями рабочие трудоустраиваются в результате 

создания новых рабочих мест. Подобную ситуацию 
можно было наблюдать после окончания Второй ми-
ровой войны, когда рабочие, уволенные в результате 
автоматизации и механизации, а также упразднения 
ручного труда и создания рабочих мест на конвейер-
ных линиях сборки, нашли работу в сфере услуг. По-
теря рабочих мест в промышленном секторе была 
компенсирована рабочими местами в секторе услуг.

Экономисты использовали ряд аргументов, чтобы 
противостоять идеям луддитов. Например, Дже-
ром Гарри описал то, как технологические иннова-
ции приводят к снижению затрат труда, что в свою 
очередь приводит к снижению себестоимости про-
изводства, тем самым снижая стоимость товара. В 
движимой спросом экономике, при падении цен, 
покупательная способность потребителей уве-
личивается, тем самым создавая новые рабочие 
места. Это подразумевает, что экономика опреде-
ляется спросом. Кроме того, более широкое при-
менение инновационных технологий может при-
вести к появлению новых компаний открывающих 
новые рабочие места.

Последние эмпирические данные показывают, что 
в настоящее время наблюдаются структурные из-
менения в росте безработицы вследствие появле-
ния новых технологий, что и есть подтверждением 
опасениям луддитов. Приведем несколько аргу-
ментов в пользу последнего утверждения:

УДК 332.1 
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(a) На сегодняшний день прогрессивный ха-
рактер и скорость технологического раз-
вития настолько высоки, что рабочие места 
упраздняются быстрее, чем могут быть созда-
ны новые.

(b) Трудящиеся, которые теряют свою работу, 
могут не иметь навыков необходимых для 
того, чтобы конкурировать за новые рабо-
чие места. Образовательные учреждения не 
всегда могут помочь работникам переквали-
фицироваться и найти работу на новом рын-
ке трудоустройства.

(c) Экономисты утверждают, что такие тенденции 
могут иметь серьезные социальные послед-
ствия во всем мире. Их результаты могут при-
вести не только к увеличению безработицы, но 
и к увеличению неравенства. Так, в частности 
люди потерявшие работу в результате появле-
ния новых технологий, с большей долей вероят-
ности не будут иметь высоких доходов. Также у 
них не будет доступа к ресурсам для обучения и 
приобретения  навыков, необходимых для того, 
чтобы конкурировать за новые высокооплачи-
ваемые рабочие места. Таким образом, усиле-
ние неравенства будет усугубляться структур-
ной безработицей.

В отличие от  1800-х и 1900-х годов, когда, как ут-
верждается, опасения луддитов были опровергнуты, 
сейчас есть веские аргументы полагать что ситуация 
в корне изменилась: новая волна технологического 
развития и инноваций может способствовать увели-
чению структурной безработицы. Тем не менее, мне-
ние экспертов по этому вопросу разделилось в ходе 
исследования, проведенного центром Pew Research 
среди 1896 профессионалов в сфере технологий и 
экономики. 48% опрошенных предполагают, что в 
будущем роботы и цифровые агенты заменят значи-
тельное число работников физического и умственно-
го труда. Этот процесс будет сопровождаться огром-
ным ростом неравенства в доходах, а многие люди 
фактически станут безработными. Незначительное 
большинство в размере 52% считают, что техноло-
гии не вытеснят больше рабочих мест, чем их будет 
создано до 2025 года. Ниже приведены некоторые 
выдержки из этого исследования.

Эмпирические аргументы в пользу возможного 
изменения ситуации

Эрик Бринолфссон и Эндрю Макафи из центра 
развития цифрового бизнеса Массачусетского 
Технологического Института сообщают, что в пер-
вом десятилетии двадцатого века производитель-
ность начала расти быстрее, чем занятость, что 
также отмечается экономистом Джаредом Берн-
штейном. Они утверждают, что эта тенденция ве-
роятно продолжится:

«Великое Разъединение не собирается изменять 
свой курс по той простой причине, что развитие в 
сфере цифровых технологий не собирается оста-
навливаться».

В конце 2012 Бринолфссон и Макафи сообщили, 
что процент населения трудоспособного возраста 
в США снизился на 5 пунктов во время недавне-
го экономического кризиса («Великой рецессии») 
и укрепился только на полпункта в течение трех с 
половиной лет после его окончания.

Существует мнение, что одна из причин, почему 
луддизм не нашел широкого отклика в 1800-х и 
большей части 1900-х годов было то, что повыше-
ние производительности протекало относительно 
медленно. Но сейчас прирост производительно-
сти в результате последних инноваций может но-
сить экспоненциальный характер. Рост произво-
дительности может с большим отрывом опережать 
потребление, в то время как технологии не могут 
обеспечить достаточно быстрое создание новых 
рабочих мест для замены тех, которые стали уста-
ревшими благодаря их появлению.

Бринолфссон и Макафи утверждают, что темпы 
развития технологий – это одна из причин, по ко-
торой ситуация в корне изменилась. Они считают 
что, несмотря на то, что последствия могут быть не 
столь драматичным, какими их преподносят, неко-
торые люди неизбежно останутся в проигрыше:

«Мы считаем, что ... темпы технологических инно-
ваций ускорились настолько, что оставили многих 
людей позади. Мы согласны со скептиками, что ком-
пьютеризация приводит к глубоким изменениям, но в 
отличие от них мы не столь пессимистичны. На самом 
деле, даже в эпоху невероятно мощных и функцио-
нальных цифровых технологий, некоторые челове-
ческие навыки являются более ценными, чем когда-
либо. Однако когда другие навыки потеряли свою 
ценность, люди, обладающие ими, стали думать, что 
им больше нечего предложить работодателям. Они 
проигрывают в гонке против машины».

В 2014 году Кортес, Джаймович, Некарда и Сиу 
опубликовали рабочий документ с анализом амери-
канского рынка труда, в котором освещались микро-
экономические и макроэкономические последствия 
исчезновения типовых рабочих мест. Они пришли к 
выводу, что американский рынок труда начал ста-
новиться «более поляризованным» начиная с 1980-х 
годов. Исследователи обнаружили, что доля работ-
ников занятых в профессиях со средней заработной 
платой сокращалась с течением времени, а профес-
сии ориентированные на выполнение стандартных 
задач постепенно исчезали.

Аналогичную картину можно наблюдать на приве-
денных ниже графиках, где ENRC обозначает людей 
«занятых в нестандартных когнитивных областях, 
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таких как творческие профессии или сфера финан-
сов», ERC относится к «стандартным когнитивным 
областям, таким как ввод данных или администра-
тивная работа», ERM обозначает «стандартный фи-
зический труд, например, работу на конвейерных 
линиях сборки», а ENRM является «нестандартным 

физическим трудом, который включает в себя мно-
жество профессий в сфере услуг». Как видно из при-
веденных ниже графиков процентного соотношения 
американских рабочих мест – показатели для стан-
дартного труда резко снижаются, в то время как за-
нятость в нестандартных областях растет (рис. 1).

The Micro and Macro of Disappearing Routine Jobs: A Flows Approach, NBER Working Paper No. 20307, Guido 
Matias Cortes, Nir Jaimovich, Christopher J. Nekarda, Henry E. Siu, Опубликовано в июле 2014 года, http://
www.nber.org/papers/w20307) Национальное Бюро Экономических Исследований

Рис. 1. Рабочие места на душу населения согласно ежемесячным данным отчетов CPS

Хотя это и не является доказательством того, что 
общая занятость снижается – это, безусловно, 
подтверждают гипотезу о перманентной потере 
рабочих мест в определенных профессиях. Ана-
лиз, проведенный на основе Текущего Опроса 
Населения (CPS) с 1976 по 2012 гг., показывает, 
как компании сокращали работников во время 
рецессии и внедряли более дешевые автомати-
зированные решения, требующие меньшего ко-
личества рабочих. После завершения экономиче-
ских спадов, эти компании не нанимали такого же 
количества служащих обратно. Из этого следует, 
что люди без высшего образования, которые с 
большей долей вероятности были задействованы в 
стандартном физическом труде, как раз и войдут в 
категорию тех, кто потерял работу, а также испы-
тывает проблемы с повторным трудоустройством 
и ограниченным количеством предложений ра-
боты среднего класса. Категория людей, которая 
смогла извлечь пользу из такой ситуации, состояла 
из работников сектора услуг, которые смогли при-

менить свои навыки вместе с компьютерными тех-
нологиями в рамках новой автоматизированной 
экономики.

Воздействие автоматизации не ограничивается 
пределами США. С. Гопалакришнан, главный ис-
полнительный директор компании Infosys, приво-
дит пример сокращения рабочих мест для его со-
трудников впоследствии автоматизации. В Индии, 
ввод данных – это хорошо оплачиваемая работа, 
которая позволяет людям содержать несколько 
членов своей семьи. В то же время директор рас-
сказывает, что для одного аутсорсингового кон-
тракта ему вначале требовалось 300 работников 
для ввода заказов в электронную систему. Однако 
вскоре ему потребовалось лишь 100 человек, по-
скольку клиенты его заказчика начали предостав-
лять данные в электронном виде самостоятельно. 
Он выразил свою обеспокоенность по поводу ра-
стущего воздействия технологий на занятость сле-
дующим образом:
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«Эта ситуация не беспокоит меня, как професси-
онала в сфере информационных технологий. Но 
она беспокоит меня как руководителя компании. 
Люди очень медленно приспосабливаются к из-
менениям, а эволюция технологий набирает еще 
больших оборотов».

Он также поделился своим видением экономики 
США, проводя параллели с ситуацией, в которой 
оказываются работники медиа-компаний, когда 
потребители переходят от печатных изданий к 
электронным носителям. Гопалакришнан полагает 
что, несмотря на то, что такой переход может соз-
дать некоторое количество новых вакансий, поте-
ри рабочих мест печатных изданий вряд ли будут 
компенсированы.

Качественные аргументы в пользу возможного 
изменения ситуации

Бринолфссон и Макафи анализируют причины 
сегодняшних отличий в темпах развития техноло-
гий. Исследователи сообщают, что в XIX и XX веках 
предприниматели нашли новые возможности при-
менения рабочей силы, что позволило миллионам 
людей, которые оставили сельскохозяйственный 
сектор, найти работу в промышленности и сфере 
услуг. Тем не менее, они утверждают, что техноло-
гические изменения в XXI веке проходят быстрее и 
имеют более долгосрочные последствия, что обу-
словлено непрерывным и экспоненциальным раз-
витием технологий.

«В то время как паровой, электрический, а так-
же двигатель внутреннего сгорания были сами по 
себе впечатляющими технологиями, они не могут 
сравниться по темпам своего непрерывного раз-
вития с цифровыми технологиями. Сейчас, компью-
теры в тысячи раз мощнее, чем они были 30 лет 
тому назад».

Вместе с тем, некоторые исследователи, обраща-
ясь к истории, утверждают, что технологии создают 
больше рабочих мест, чем отнимают. В исследова-
нии центра Pew Research, вице-президент компа-
нии Google, Винтон Серф, сообщает следующее:

«Исторически сложилось так, что технологии соз-
дали больше рабочих мест, чем они отняли, и в 
данном случае нет никаких оснований считать 
иначе. Кто-то ведь должен производить и обслужи-
вать все эти продвинутые устройства». 

Иные полагают, что достижения в области техно-
логий позволят создать новые рабочие места и 
отрасли, даже если новые технологии заменят ста-
рые рабочие места. Множество талантливых про-
граммистов будут востребованы. По-прежнему 
будут необходимы люди для сборки, продажи, вза-
имодействия с клиентами и поставщиками. Дэвид 
Кларк, старший научный сотрудник лаборатории 

информатики и искусственного интеллекта Мас-
сачусетского технологического института считает, 
что через десять лет рабочие места в секторе услуг 
потребуют такого же участия человека, но с более 
высоким уровнем сервиса. Эксперт в области пра-
ва и политики в сети интернет Роберт Кэннон:

«Все, что может быть автоматизировано – будет 
автоматизировано. Неквалифицированные ра-
бочие места, которые не требуют значительного 
человеческого участия, будут полностью автома-
тизированы при благоприятной экономической 
ситуации. Работник скобяной лавки, который за-
нимался изготовлением ключей, был заменен 
роботом. Клерки адвокатской конторы, которые 
отвечали за представление документов, были за-
менены программным обеспечением. Компания 
IBM Watson заменяет исследования считыванием 
любого когда-либо и где-либо написанного до-
клада. Таким образом, возникает вопрос: Может 
ли человек быть полезен в этом процессе? Крат-
кий ответ состоит в том, что если на этот вопрос 
нельзя ответить позитивно в рамках определенной 
работы, то само существование такой работы со-
мнительно.

Том Стандейж, редактор электронной версии The 
Economist, считает, что в прошлом, технологиче-
ские изменения позволили людям перейти от од-
ной формы неквалифицированной рабочей силы 
к другой. Тем не менее, проблема состоит в том, 
что большая часть неквалифицированных профес-
сий теперь автоматизирована. В результате такой 
автоматизации сокращенным неквалифицирован-
ным рабочим некуда идти.

Многие утверждают, что современные образова-
тельные учреждения не пригодны для подготовки 
кадров для работы в условиях новой автоматизи-
рованной экономики. Говард Рейнгольд считает, 
что многие образовательные системы США, в ко-
торых учащихся выстраивают в шеренги и требуют 
заучивать информацию, подошли бы разве что для 
подготовки работников ХХ, а никак не XI века.

Противоречивость одного из ключевых аргументов, 
выдвинутых против луддизма, очевидна. Его суть со-
стоит в том, что экономика зависит от спроса и пред-
ложения, а также что она в состоянии удовлетворить 
возросший спрос, вызванный технологическими ин-
новациями. Как уже упоминалось выше, темп разви-
тия технологических инноваций может быть слишком 
быстрым для того, чтобы предприниматели могли 
продумать новые возможности, создавая достаточ-
ное количество рабочих мест. Еще раз подчеркнем, 
что технологические инновации могут происходить 
слишком быстро, а учреждения могут иметь плохое 
оснащение. Они едва ли могут помочь работникам 
переквалифицироваться для приобретения навы-
ков необходимых для имеющихся рабочих мест. Еще 
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одна проблема может возникнуть в результате ущер-
ба окружающей среде, нанесенного использовани-
ем и производством технологий. Безусловно, новая 
экономика требует потребления энергии в огромных 
объемах. Высокий темп индустриализации привел 
к росту загрязнения окружающей среды, а новых 
технологий для уменьшения такого загрязнения воз-
никло недостаточно. Это может повлиять на здо-
ровье человека, в общем, и на его продуктивность, 
как работника, в частности. В то время как многие 
экономики заявляют об использовании «зеленых» 
автоматизированных технологий – нужно принимать 
во внимание воздействие подобных технологий на 
окружающую среду, например, нужно учитывать 
всю цепь издержек на производство компьютеров.

С целью защиты здоровья человека необходимо 
вводить обязательное регулирование. Это станет 
ответом на увеличение производства, в результа-
те которого цены на технологические устройства 
снизились, а потребления выросло. Оптимистич-
ным сценарием станут государственные ограниче-
ния для предотвращения экологической катастро-
фы. Ограничение производства может означать, 
что экономика уже не зависит от спроса, что при-
водилось в качестве аргумента противниками луд-
дизма. Так как, автоматизация, в ее сегодняшнем 
виде, приводит к росту потребления и разруше-
нию окружающей среды – она же снижает уро-
вень занятости, а загрязнения экологически чистых 
регионов наряду с другими проблемами окружаю-
щей среды приводят к ограничению производства.

Проблемы неравенства и социальные 
последствия

Бринолфссон и Макафи считают, что новые техно-
логии для многих могут иметь негативные послед-
ствия, а также усилить неравенство:

«Технический прогресс не приносит одинаковую 
пользу для всех членов общества. В частности, 
доходы стали более неравномерным, как и воз-
можности трудоустройства. Во многих отраслях 
последние технологические достижения способ-
ствовали преобладанию некоторых групп навыков 
над остальными. Также, они способствовали уве-
личению общей доли ВВП, которая приходится на 
капитал относительно рабочей силы».

Идею роста неравенства в результате последних 
инноваций поддерживает Том Стандейж, редак-
тор электронной версии The Economist:

«Роботы и искусственный интеллект могут сделать 
некоторые виды квалифицированного труда уста-
ревшими (например, работу юридических клер-
ков). Это переместит людей в сектор услуг, а раз-
рыв в уровне доходов между квалифицированными 
рабочими (чьи рабочие места не могут быть авто-
матизированы) и всеми остальными будет увеличи-

ваться. А это прямой путь к потере стабильности».

Особую тревогу вызывает то, что универсальные 
системы образования не могут дать людям навыки, 
необходимые для их будущего трудоустройства. 
Неквалифицированные сотрудники, которые те-
ряют работу или испытывают затруднения с трудо-
устройством вследствие роста уровня автомати-
зации, скорее всего не обладают необходимыми 
ресурсами для обретения новых, востребованных 
навыков. Невзирая на утверждения, согласно ко-
торым, новые технологии сделали интернет-ре-
сурсы доступными, их использование будет пре-
рогативой хорошо образованных, технологически 
продвинутых слоев общества. Соответственно, 
вследствие ликвидации рабочих мест, люди без 
навыков необходимых для поиска новой работы с 
большей долей вероятности превратятся в посто-
янных безработных или пойдут на работу с более 
низкой оплатой. Также вероятно, что представи-
тели данной общественной прослойки не являют-
ся активным пользователями социальных сетей, в 
которых можно найти работу или подать заявку на 
открытую вакансию.

Кроме того, технологически продвинутые, обеспе-
ченные слои общества могут позволить себе жить 
вдали от мест, подвергающихся негативному влия-
нию технологий. Они живут в экологически чистых 
районах, в то время как безработные, без необ-
ходимых навыков для конкуренции за новые, хо-
рошо оплачиваемые рабочие места, живут в эко-
логически загрязненных районах. Именно в таких 
местах производятся устройства, используемые в 
процессах автоматизации, а также добываются 
материалы для их изготовления. Это означает, что 
элита не разделяет последствия своих решений об 
использовании и увеличении количества автома-
тизированных устройств, производство которых 
может быть разрушительным для окружающей 
среды. Элита вряд ли склонилась бы в сторону пе-
репроизводства, если бы ей пришлось столкнуться 
с последствиями потребления технологий (напри-
мер, если бы ей пришлось жить рядом с заводом 
по производству компьютеров или рядом с редко-
земельной шахтой). 

Выводы

В заключение, хочется выделить наиболее веские 
аргументы, подтверждающие опасения луддитов 
в условиях новой эры технологического развития. 
В отличие от 1800-х и 1900-х годов, современные 
темпы автоматизации настолько высоки, что ра-
ботники не могут достаточно быстро переквали-
фицироваться для получения новых рабочих мест. 
Человек может проиграть в гонке против машины. 
Кроме того, далеко не все учебные заведения мо-
гут помочь людям подготовиться к будущей тру-
довой деятельности. Также существует глобаль-
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ная проблема роста неравенства, разделяющая 
общество на элиту, которая руководя машинами, 
извлекает выгоду из немногочисленных высоко-
оплачиваемых рабочих мест и на слои общества, 
неспособные конкурировать за новые рабочие 
места. Этот класс, менее обеспеченных работ-
ников, может не иметь навыков, необходимых для 
поиска новой работы, быть обреченным на по-
стоянную безработицу, а также проживать в эко-
логически загрязненных районах без возможности 
социальной интеграции и конкуренции с новой 
технологически продвинутой «элитой». 
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