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В статье рассматривается модель открытой экономики, разработанная Р. Дронбушем с целью 
приоритетного управления колебаниями валютного курса и, связанными с ним колебаниями уров-
ня цен. Автор рассматривает взаимосвязь базовых принципов модели Р. Дорнбуша с постулатами 
неоклассической макроэкономики и, в частности, монетаризма и оценивает ее применимость к со-
временным экономическим условиям.
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курс, модель Р.  Дорнбуша, макроэкономическая политика, бюджетно- налоговая политика, денежно- 
кредитная политика, макроэкономическая стабильность

Развитие современной мировой экономики 
характеризуется определенным исчерпанием 
идей и эффективных стратегий для дальнейше-
го развития. Мировой кризис 2008–2009 гг. и по-
следовавшая за ним глобальная рецессия поста-
вила под сомнения все существующие модели 
макроэкономического регулирования. Прежде 
всего это касается теорий и моделей неокласси-
ческого направления [1; 4], господство которых, 
как считают многие современные экономисты, 
привело к тому, что системы государственного 
макроэкономического регулирования оказались 
не готовы к наступившему кризису. Однако ис-
пользование кейнсианских методов [1; 4] борьбы 
с кризисом также не принесло значительных ре-
зультатов. Мировая экономика так и не смогла 
вернуться к докризисным темпам роста и гло-
бальная рецессия приняла затяжной характер. В 
этих условиях современной экономической на-
уке необходимо подвергнуть ревизии весь име-
ющийся теоретический арсенал и в том числе 
неоклассические и монетаристские теории и мо-
дели, которые несмотря на свои существенные 
недостатки, несомненно, содержат рациональ-
ное зерно. В этом контексте модель валютного 
курса Р.  Дорнбуша представляет несомненный 
интерес. Она по сути является полноценной мо-
делью открытой экономики, увязывающей меж-
ду собой колебания валютного курса, денежной 
массы, объемов национального производства и 
уровня цен.

Модель Р. Дорнбуша
Р.  Дорнбуш разрабатывал свою модель для 

определения закономерностей, которым под-
чиняются краткосрочные колебания валютно-
го курса [2; 9; 10]. Однако, поскольку валютный 
курс находится в определенной зависимости 
от основных макроэкономических величин, эта 
модель представляет собой, по сути, модель кра-
ткосрочного макроэкономического равновесия, 
которое устанавливается благодаря приближе-
нию текущих значений валютного курса к его 
долгосрочному, то есть равновесному значению. 
Эта модель разработана для экономической си-
стемы с плавающим валютным курсом и абсо-
лютной мобильностью капитала и предполага-
ет, что внутреннее равновесие достигается при 
стабильном уровне цен, то есть при нулевом 
темпе инфляции [8]. Выбор этих теоретических 
предпосылок, очевидно, обусловлен глобальны-
ми изменениями, происходящими в мировой 
валютной системе в связи с переходом к плава-
ющим курсам валют и усилением влияния моне-
таризма на теорию и практику государственного 
регулирования.

Еще одна особенность модели Р.  Дорнбуша 
заключается в том, что она в отличие от боль-
шинства макроэкономических моделей, ос-
нована на предположении о существовании 
нелинейных зависимостей между основными 
параметрами, характеризующими экономиче-
скую систему. Поэтому для исследования модели 
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и формулирования условий ее устойчивости, все 
зависимости представлены в линеаризованной 
форме, то есть в виде логарифмических урав-
нений. Базовое соотношение модели описывает 
зависимость внутренней процентной ставки от 
ожидаемого обесценения национальной валюты 
в условиях абсолютной подвижности капитала:

(1)

где r — ставка процента по активам номини-
рованным в национальной валюте, r* — средне-
мировое значение ставки процента на активы 
номинированные в иностранной валюте, е — на-
туральный логарифм долгосрочного значения 
валютного курса, е — натуральный логарифм 
текущего валютного курса, а Q — постоянный 
параметр, характеризующий влияние ожида-
ний относительно валютного курса на величину 
ставки процента. В основе этого лежит предпо-
ложение о том, что активы «…номинированные 
в национальной и иностранной валюте явля-
ются совершенными субститутами друг друга, 
поэтому для уравновешивания ожидаемых из-
менений обменного курса устанавливается со-
ответствующая премия. Таким образом, если 
ожидается обесценение национальной валюты, 
процентная ставка по активам, номинирован-
ным в национальной валюте, должна в той же 
пропорции превышать процентную ставку во 
внешнем мире» [2, с. 210].

Условия равновесия денежного рынка в мо-
дели Р.  Дорнбуша задаются следующим лога-
рифмическим уравнением:

(2)

где у — натуральный логарифм величины 
национального дохода, m — логарифм денежной 
массы, а р — логарифм уровня цен. С учетом того, 
что внутренняя ставка процента зависит от ми-
ровой ставки и от ожидаемого изменения курса, 
это выражение можно переписать как:

(3)

В условиях равновесия, при стабильном 
объеме денежной массы, текущий курс валюты 
равен его долгосрочному значению и, следова-
тельно, равновесный уровень цен может быть 

представлен как:

(4)

Вычитая из величины текущего уровня цен, 
значение его равновесного долгосрочного уров-
ня, можно вывести уравнение, определяющее 
значение текущего валютного курса через вели-
чину долгосрочного курса и соотношение теку-
щего и долгосрочного уровня цен:

(5)

Разница между текущим и долгосрочным 
уровнем цен определяет разрыв между вну-
тренней и мировой процентной ставкой. Если 
текущий уровень цен превышает долгосрочный 
равновесный уровень, это ведет к увеличению 
внутренней процентной ставки выше мирового 
уровня и вызывает приток капитала, который 
продолжается до тех пор, пока рост текущего 
валютного курса не приведет к тому, что ожида-
емое обесценение национальной валюты в точ-
ности не уравновесится повышением внутрен-
ней процентной ставки [2, с.  212]. Поэтому при 
заданной величине долгосрочного валютного 
курса текущий уровень валютного курса опреде-
ляется соотношением между текущим и долго-
срочным равновесным уровнем цен.

Долгосрочные уровни валютного курса и 
уровня цен в модели Р.  Дорнбуша определяют-
ся в соответствии с условиями равновесия на 
товарном рынке. Функция совокупного спроса 
имеет вид:

(6)

Это выражение отражает те же зависимости, 
что и кейнсианские модели совокупного спроса, 
основанные на тождестве национальных счетов. 
Так же, как и в тех моделях, совокупный спрос, 
здесь, находится в положительной зависимо-
сти от национального дохода и относительных 
цен отечественных товаров (е – р), что отражает 
эффект импортных закупок и в отрицательной 
зависимости от уровня внутренней процентной 
ставки.

Свою модель Р.  Дорнбуш разработал для 

r =  r ∗  +  ( e  –  e) ; 

  

− r +  y =  m –  p 

  

p –  m =  − y +  r ∗  +  ( e  –  e) ; 

  

p =  m + (r ∗  − y); 

  

е =  e −  

1 (р −  p ) ; 

  

ln D =  u +  (e –  p) +  y –  σr; 
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исследования краткосрочного эффекта воз-
действия денежно- кредитной политики на ве-
личину валютного курса. Поэтому основное 
внимание он сосредотачивает на исследовании 
неравновесных колебаний, которые происхо-
дят непосредственно после изменения объема 
денежной массы и до того, как товарный рынок 
успевает отреагировать на эти изменения. Поэ-
тому он предполагает, что объем национального 
производства является фиксированной вели-
чиной и темп инфляции определяется степе-
нью отклонения совокупного спроса от объема 
производства товаров и услуг в национальной 
экономике. Это сводит его теоретическую кон-
струкцию к анализу краткосрочных неравно-
весных состояний. Однако, чтобы ограничить 
временные рамки рассматриваемых феноменов, 
Р. Дорнбуш должен был сформировать модель с 
более широкими временными горизонтами, ко-
торая включает не только реакцию денежного и 
валютного рынка на изменение денежной мас-
сы, но и реакцию объема национального про-
изводства на эти изменения. Эта расширенная 
версия модели Р. Дорнбуша представляет собой 
модель краткосрочного макроэкономического 
равновесия в открытой экономике.

В расширенной версии своей модели Р. Дор-
нбуш предполагает, что объем национального 
производства, определяется величиной сово-
купного спроса (у = ln D). В этом случае урав-
нение, определяющее величину национального 
производства и дохода, будет выглядеть следую-
щим образом:

(7)

Темп инфляции определяется следующим 
выражением:

(8)

где p` — темп инфляции, y — долгосрочный 
объем национального производства («потен-
циальный выпуск»), который может интерпре-
тироваться в кейнсианской версии как объем 
национального производства при полной заня-
тости, либо в монетаристской версии как объем 
национального производства совместимый с 
естественным уровнем безработицы. В любом 
случае, превышение объема национального про-

изводства над его долгосрочным равновесным 
значением вызывает инфляцию, а снижение 
текущего объема национального производства 
ниже его долгосрочного равновесного значе-
ния — дефляционное давление на уровень цен.

В условиях равновесия текущий объем на-
ционального производства равен «потенциаль-
ному выпуску», а внутренняя ставка процента 
равна мировой. Поэтому равновесную величину 
национального производства можно предста-
вить как:

(9)

Вычитая из текущего значения националь-
ного дохода его долгосрочное равновесное зна-
чение, и учитывая, что r*- r = Q (e-e), можно по-
лучить следующее выражение:

(10)

Это уравнение представляет собой условие 
равновесия товарного рынка, выраженное через 
отклонение адаптационных параметров систе-
мы от равновесия, то есть через отклонение от 
равновесных значений объема национального 
производства, валютного курса и уровня цен.

Аналогично, вычитая из текущего уров-
ня цен их долгосрочный равновесный уровень 
можно выразить условия равновесия для денеж-
ного рынка через отклонения адаптационных 
параметров от равновесных:

(11)

Эти уравнения составляют совместную си-
стему, решив которую можно представить объем 
национального производства и валютный курс 
как функции уровня цен:

(12)

(13)

В результате все параметры системы опреде-
ляются масштабом отклонения текущего уровня 
цен от их долгосрочного равновесного уровня, 
который, при прочих равных условиях, опреде-

ȳ = μ(u + δ(ē − p̄) − σr) 
  

𝑦𝑦 − �̄�𝑦 = 𝜇𝜇(𝛿𝛿 + 𝜎𝜎𝜎𝜎)(𝑒𝑒 − �̄�𝑒) + 𝜇𝜇𝛿𝛿(�̄�𝑝 − 𝑝𝑝) 
  

𝜑𝜑(𝑦𝑦 − �̄�𝑦) + (�̄�𝑝 − 𝑝𝑝) = 𝜆𝜆𝜆𝜆(𝑒𝑒 − �̄�𝑒) 
  

 

𝑦𝑦 − �̄�𝑦 = −𝑤𝑤(𝑝𝑝 − �̄�𝑝), 𝑤𝑤 = 𝜇𝜇(𝛿𝛿+𝜎𝜎𝜎𝜎)+𝜆𝜆𝜎𝜎𝜇𝜇𝛿𝛿
𝜑𝜑𝜇𝜇(𝛿𝛿+𝜎𝜎𝜎𝜎)𝜑𝜑+𝜆𝜆𝜎𝜎; (12) 

𝑒𝑒 − �̄�𝑒 = − 1−𝜆𝜆𝜇𝜇𝛿𝛿
𝜑𝜑𝜇𝜇(𝛿𝛿+𝜎𝜎𝜎𝜎)𝜑𝜑+𝜆𝜆𝜎𝜎 (𝑝𝑝 − �̄�𝑝);  (13) 

  

у =  (u +  (e –  p)–  σr), =  1/(1 −  ); 

  

p` = π(y − ȳ) 
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ляется объемом денежной массы. Это относится 
не только к объему национального производства, 
но и к темпу инфляции, зависимость которого от 
разрыва текущего и долгосрочного уровня цен 
может быть выражена как:

(14)

Если текущий уровень цен превышает дол-
госрочный, то темп инфляции будет отрица-
тельным, то есть цены будут снижаться до тех 
пор, пока не достигнут равновесного уровня. А 
если текущий уровень цен ниже равновесного, 
то темп инфляции будет положительным, и те-
кущий уровень цен будет увеличиваться, пока 
не достигнет равновесного уровня. А вместе 
с уровнем цен достигают своих равновесных 
долгосрочных значений объем национального 
производства и валютный курс. Следовательно, 
именно инфляция является тем механизмом, 
который приводит систему к равновесию, когда 
государство, используя инструменты денежно- 
кредитной политики, изменяет объем денежной 
массы.

Заключение
Очевидно, что модель Р.  Дорнбуша носит 

ярко выраженный монетаристкий характер [3; 
5; 6; 7]. Анализ этой модели приводит к выводу, 
что равновесная величина объема националь-
ного производства не зависит от параметров го-

сударственной политики и определяется произ-
водственными возможностями экономической 
системы. Изменяя количество денег, государ-
ство может вызвать кратковременные откло-
нения объема национального производства от 
его равновесного уровня. Однако это связано с 
отклонением от равновесного уровня цен, ко-
торый является определяющим параметром 
экономической системы. Если параметры эко-
номической системы соответствуют условиям 
устойчивого равновесия, то превышение теку-
щего объема национального производства над 
равновесным уровнем будет прождать сниже-
ние уровня цен ниже равновесного значения 
и, наоборот, снижение объема национального 
производства ниже равновесного уровня вызы-
вает рост уровня цен. В любом случае, инфляция 
или дефляция вызывает сближение текущих и 
равновесных значений уровня цен, объема на-
ционального производства и валютного курса и 
приводит экономическую систему в состояние 
равновесия. При таких свой ствах модели изме-
нение денежной массы в долгосрочном плане 
будет вызывать только изменение уровня цен 
и валютного курса, но не будет отражаться на 
величине национального производства и дохо-
да. Этот вывод соответствует монетаристской 
концепции, обосновывающей неэффективность 
краткосрочной денежно- кредитной политики и 
утверждающей необходимость ее согласования 
с долгосрочными изменениями реального про-
изводства.
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В статье раскрывается содержание и процессы реализации экономических и институциональ-
ных интересов транснациональных банков. Рассматривается стратегия реализации интересов 
транснациональных банков при выходе на финансовые рынки.
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С конца XX столетия мировое хозяйство пре-
терпело значительные качественные изменения, 
обусловленные глобализационными процесса-
ми. Их проводниками стали транснациональные 
корпорации (ТНК), которые имеют значитель-
ное влияние на развитие мировых хозяйствен-
ных связей. Наравне с ними осуществляют свою 
деятельность и транснациональные банки (ТНБ), 
которые выступают в качестве финансовой опо-
ры для международного бизнеса.

В условиях глобализации ТНБ не только об-
служивают финансовые потоки ТНК, но и вы-
ступают в качестве посредников на мировом 
финансовом рынке и обеспечивают движение 
транснационального капитала, тем самым при-
нимая непосредственное участие практически 
во всех сферах международных экономических 
отношений. Масштаб деятельности транснаци-
ональных банков оказывает непосредственное 
влияние не только на национальные экономики 
стран их дислокации, но и на страны–реципиен-
ты прямых иностранных инвестиций, а, значит, 
и на мировую экономику в целом.

Для транснациональных банков присущи 
следующие признаки:

• стабильная прибыль, которая формирует-
ся в разных странах;

• оказание сервисных услуг, связанных с об-
меном капитала;

• развитая заграничная сеть отделений и 
филиалов;

• постоянно высокая внешняя активность;
• главенствующая роль в общемировом сег-

менте ссудного капитала.
Сейчас ТНБ без всяких проблем могут про-

финансировать любой, даже самый крупный 

проект мирового масштаба. По этой причине их 
основной задачей является концентрация ак-
тивов и перевод их в нужный момент в сферы 
и области, которые могут обеспечить получение 
максимальной прибыли.

На современном этапе развития ТНБ доволь-
но четко прослеживаются следующие тенден-
ции:

• активная транснационализация активов 
и тесное переплетение институтов ТНБ с глав-
ными финансовыми органами различных госу-
дарств;

• укрупнение ТНБ за счет альянсов и финан-
совых союзов с другими корпорациями.

Обозначенные выше тенденции предостав-
ляют транснациональным банкам возможность 
аккумулировать еще большие размеры миро-
вого капитала. В свою очередь, это ведет к не-
избежному увеличению роли ТНБ в мировой 
экономике и дальнейшему развитию экономи-
ческой глобализации.

Транснационализация банковского капитала 
играет значимую роль в механизме функциони-
рования национальной и глобальной экономик. 
Обладая финансовой информацией, междуна-
родные банковские институты способны воз-
действовать на ход экономического и полити-
ческого развития стран- реципиентов капитала. 
Процессу транснационализации способствует 
слияние и поглощение компаний [1]. В частности, 
известный и влиятельный банк JPMorgan Chase 
является крупнейшим американским банком, 
созданным в результате соединения ряда круп-
нейших финансовых институтов США.

Сама форма транснационализации бан-
ковского сектора является формой экспансии 
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национальных коммерческих банков и служит 
ключевым фактором международного потока 
инвестиций, в том числе в основные фонды [2]. 
ТНБ участвуют в данных операциях с целью по-
лучения прибыли, а также проникновения в за-
рубежные национальные экономики и захвата 
новых сфер приложения финансового капитала.

Разработка и реализация стратегии транс-
национального банка при выходе на новый сег-
мент, географически и финансово являющегося 
новым рынком для финансово- кредитной ор-
ганизации, основывается на подходе, при реа-
лизации которого у ТНБ должно быть создано 
определенное конкурентное преимущество. В 
качестве одного из таких подходов можно на-
звать финансовое сопровождение деятельности 
транснациональных компаний, выступающих 
в качестве клиентов национальных ТНБ и осу-
ществляющих деятельность в зарубежной эко-
номике [3]. Ряд услуг ТНБ оказывают исходя как 
из специфики деятельности своих клиентов, а 
также исходя из общих потребностей принима-
ющей капитал экономики, в которой местные 
финансовые институты подобные услуги ока-
зать, в силу объективных причин, не могут [4]. К 
этому спектру услуг можно отнести операции по 
предоставлению кредитов в иностранной валю-
те в значительном масштабе, сопровождающие 
сделки и выполнение контрактов в масштабах 
глобальной торговли.

ТНБ, реализуя свои экономические интере-
сы, могут разрабатывать следующие стратегии:

• поиск наиболее высокодоходного сегмен-
та финансового рынка зарубежной экономики: 
ТНБ не входят на розничный рынок развитых и 
развивающихся стран, обслуживаемый нацио-
нальными финансовыми институтами — сосре-
дотачивают операции на крупных сделках кор-
поративного сектора;

• активно используют информационные 
технологии в банковской области, заставляя от-
ечественные банки развивать и включать инно-
вационные технологии в свои финансовые опе-
рации;

• разрабатывают мероприятия по проник-
новению в национальные экономики, реализуя 
совместно с местным правительством програм-
мы инновационного развития особых экономи-
ческих зон, предприятий, которые, они предпо-
лагают кредитовать.

Реализуя свои институциональные интересы, 
ТНБ способствуют росту уровня эффективности 

проводимых сделок национальными банками. 
Отдельные исследователи указывают на разра-
ботку мер «защиты» финансовыми властями 
страны- реципиента своей банковской системы 
от экспансии зарубежных ТНБ [5]. Укажем, что 
для банковской системы принимающей страны 
имеются как положительные, так и отрицатель-
ные последствия.

Для успешной реализации институциональ-
ных и экономических интересов ТНБ [6], необ-
ходимо подготовить институциональную среду 
как в принимающей стране (которой порой не-
обходимо присутствие глобального финансово-
го института с целью получения финансирова-
ния для своей промышленности), так и стране 
базирования ТНБ. Разумеется, при таком подхо-
де, необходимо учитывать институциональные 
особенности банковских систем разных стран и 
обеспечивать безопасное, с точки зрения наци-
ональной экономической безопасности, объеди-
нение мер регулирования.

Мы предлагаем свое видение реализации 
банками институциональных и экономических 
интересов в виде ряда стратегий. Укажем толь-
ко, что данные подходы к описанию стратегий 
представлялись и раньше [7], но отдельно, в раз-
бивке по экономическим и институциональным 
интересам [8]. В данной статье мы попытались 
создать своего рода агрегатор подходов ТНБ к 
внешней экспансии своего финансового капи-
тала [9].

ТНБ выявляют предпосылки для старта экс-
пансии на национальные рынки развитых и 
развивающихся экономик. Разумеется, подходы 
к проникновению на рынок развитой страны с 
сильной конкуренцией, присутствием голов-
ных отделений ТНБ разительно отличаются от 
проникновения в финансовую среду развива-
ющихся экономик, но мы выделим общие для 
обоих подходов черты. От выявления предпо-
сылок зависит вся последующая стратегия ТНБ, 
поскольку на данном шаге определяется, будет 
ли экспансия происходить в интересах корпора-
тивных клиентов или же ТНБ намерен развивать 
сотрудничество с зарубежными финансовыми 
институтами.

Далее ТНБ выявляет цели и задачи экспан-
сии за рубеж. На форму присутствия банка в 
иностранном государстве влияет принятие ре-
шения: клиентов какого сегмента будет обслу-
живать ТНБ; спектр каких финансовых услуг 
предоставлять. Далее определяется тип эконо-
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мики, в которую предполагается осуществить 
проникновение. Момент принципиальный, по-
скольку, как указывалось выше, в стране бази-
рования ТНБ, придется приложить массу усилий 
не только в финансовом плане, но и в политиче-
ском, учитывая масштаб и значимость проводи-
мых операций данными финансовыми институ-
тами.

На следующем этапе ТНБ необходимо выя-
вить вероятные проблемы, с которыми он может 
столкнуться при входе на зарубежный рынок 
[10]. Определяются как макроэкономические 
факторы, способные оказать воздействие на 
деятельность банка (экономическая конъюн-
ктура, инвестиционный климат, состояние бан-
ковской системы, кредитно- денежной системы 
и т. д.), так и факторы, определяющие характер 
деятельности, свой ственный определенному 
финансовому институту (значение финансовых 
показателей, размер клиентской базы и прочее).

На последнем этапе стратегии выхода за 
рубеж, ТНБ определяется организационно- 
правовая форма присутствия на иностранном 
рынке, а также способ проникновения: в виде 
прямой экспансии в форме филиала, либо обра-
зование альянсов, участие в синдицированном 
кредитовании, поиск партнеров, размещение 
своих представительств в непосредственной 
близости от особых экономических зон или же 
«заход» под конкретный проект, реализуемый 
местными органами власти.

Выбирая варианты размещения капитала в 
зарубежной экономике, в реальном секторе, ТНБ 
обязательно будет просчитывать эффективность 
вложения собственных средств.

При анализе финансового состояния объекта 
инвестирования основными показателями, на 
которые обращает внимание ТНБ, являются:

1. Коэффициент текущей ликвидности: он 
характеризует степень обеспеченности текущих 
обязательств оборотными активами. Показатель 
определяется отношением суммы оборотных 
активов (исключая размер просроченной деби-
торской задолжности, а также размера задол-
женности собственников по взносам в Устав-
ный капитал организации и собственных акций, 
выкупленных у акционеров) к сумме кратко-
срочных обязательств (за  исключением суммы 
субсидий, дотаций, безвозмездно полученных 
в пользование активов). Допустимое значение 
коэффициента текущей ликвидности эмитента 
принимается более 1,25.

2. Величина собственного капитала в акти-
вах компании (коэффициент автономии). Пока-
затель характеризует зависимость организации 
от внешних источников финансирования. Коэф-
фициент рассчитывается отношением собствен-
ного капитала к валюте баланса. Допустимым 
значением показателя принимается не менее 
0,3.

3. Рентабельность продаж является пока-
зателем, отражающим эффективность ключево-
го направления деятельности хозяйствующего 
эмитента. Коэффициент можно определить че-
рез отношение величины прибыли от продаж 
(т. е. операционной прибыли) к размеру выручки 
за тот же период. Пограничное значение рассма-
триваемого коэффициента не менее 5,45%.

4. Чистый долг / EBIT. Это коэффициент, ха-
рактеризующий срок возврата заемных средств 
за счет поступлений от операционной деятель-
ности. Показатель рассчитывается отношением 
краткосрочных и долгосрочных заимствований.

На рисунке 1 продемонстрирована реализа-
ции экономических и институциональных ин-
тересов транснациональных банков, осущест-
вляющих финансовую деятельность в развитых 
и развивающихся странах.

Ситуация, характерная для фигуры NOR — 
наиболее подходит для стран с развивающейся 
экономикой. Сама развивающаяся экономика 
привлекательная для ТНБ своей клиентской ба-
зой, как в корпоративном секторе, так и в роз-
ничном. В каждой экономической системе, при 
прочих равных благоприятных экономических 
и институциональных условиях, происходит 
рост производства и доходов населения. Наци-
ональные банки, пока не обладающие спектром 
высокотехнологичных финансовых инструмен-
тов и не включенные в широкое проведение 
операций с цифровыми финансовыми актива-
ми, не могут противопоставить ТНБ  каких-либо 
конкурентных банковских продуктов. Поэто-
му доходность операций, проводимых ТНБ, а 
именно кредитование, участие в размещении 
ценных бумаг (IPO), участие в сделках слияния 
и поглощения (M&A) в первое время, в период 
отсутствия мощных национальных конкурен-
тов и иных ТНБ, на отрезке NO будет возрастать. 
Однако, повышение доходности финансовых 
операций в развивающейся экономике обяза-
тельно заметят иные ТНБ и далее вступит в силу 
закон убывающей полезности (снижение доход-
ности на участке OR). Кроме того, длительное 
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присутствие ТНБ на национальном рынке раз-
вивающейся страны само по себе способству-
ет появлению национальных конкурентов. Это 
связано и как с проведением антимонопольной 
политикой государством принимающей страны, 
так и с эффектом, назовем его, «перехода голов». 
Банковский служащий, работающий в ТНБ, по-
лучивший достаточный опыт, может быть пере-
манен национальным финансовым институтом, 
где будет использован накопленный им опыт в 
кредитовании корпоративного и розничного 
сектора, передавая и опыт, знания [11] и осо-
бенности проведения сделок ТНБ со своими 
клиентами. Мы даже можем предположить, что 
момент перехода и передачи знаний таким со-
трудником может служить легальной формой 
«промышленного шпионажа».

Для стран с развитой экономикой ситуация 
обратная и, она, прежде всего, характеризует-
ся ростом операций на участке PR. Разумеет-
ся, при входе на рынок развитой страны, ТНБ 
столкнется с жесткой конкуренцией со стороны 
головного офиса национального ТНБ. В такой 
конкуренции доходы ТНБ, осуществляющего 
экспансию, будут падать, поскольку затраты на 
выход на рынок и преодоление барьеров может 
превышать процентный доход от финансовых 
операций (участок графика NP). Однако позже, с 
ростом объема производства за рубежом, вслед-
ствие открытия новых филиалов, промышлен-
ных компаний последним понадобится новые 

кредитные ресурсы, а также произойдет рост 
операций с цифровыми финансовыми активами, 
объем операций с которыми в развитых странах 
неуклонно растет. Это и будет обстоятельством, 
обуславливающим рост доходности ТНБ, зани-
мающегося экспансией на развитый в экономи-
ческом плане рынок.

Возможна ситуация и постоянного, подвер-
женного минимальной волатильности дохода, 
свой ственная для ТНБ, открывшего свои пред-
ставительства в странах, с целью осуществления 
специфичного, узкого рода деятельности: кре-
дитования отдельных секторов экономики, дол-
госрочных инфраструктурных проектов — ситу-
ация, по нашему мнению, напоминающая штиль 
в финансовых колебаниях. Собственно, поэтому 
и получившей подобное название.

Среди ключевых областей влияния транс-
национальных банков на национальную эко-
номику можно выделить: стремление ТНБ осу-
ществлять операции с депозитами в экономике 
реципиенте, их привлечением; определенное 
ускорение интернационализации информаци-
онных знаний и технологий [12], полученных в 
результате трансграничного кредитования; сде-
лок слияния и поглощений; участия в фондиро-
вании операций IPO.

Происходящая унификация и стандартиза-
ция процессов регламентирования и контроля 
банковских институтов, определяет направле-
ния работы ТНБ в росте стоимостных и нату-

На рисунке 1 продемонстрирована реализации экономических и 

институциональных интересов транснациональных банков, осуществляющих 

финансовую деятельность в развитых и развивающихся странах. 

 
 

Рисунок 1. – График изменения стоимости облигации во времени 
Источник: составлено автором 
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ральных объемов внешней торговли политике 
развивающихся и развитых стран, регламенти-
рующих проведение операций ТНБ, стандарти-
зации банковского законодательства [13].

Все вышеперечисленные процессы деятель-
ности ТНБ позволяют определить основные на-
правления роста конкурентоспособности оте-
чественных банков на глобальном финансовом 
рынке. К данным направлениям мы можем от-
нести: диверсификацию банковских продуктов; 
изучение конъюнктуры зарубежного рынка; 
создание баз данных клиентов; сокращение и 
сведения к минимуму постоянных издержек вы-
хода на зарубежный рынок; рост доступности и 
упрощение операций, связанных с банковскими 
услугами.

Таким образом, можно утверждать, что ин-
ституциональные и экономические интере-
сы, проявляемые в результате деятельности 
ТНБ, состоят в регулярной балансировке меж-
ду преимуществами вложения в высокодоход-

ные проекты и сопутствующим им рискам. ТНБ 
в условиях информатизации и глобализации 
финансово- хозяйственной деятельности разра-
батывают стратегии осведомленности об опера-
циях банков- конкурентов, повышают скорость 
реагирования на проявление последствий фи-
нансовых кризисов, осуществляют диверсифи-
кацию банковских продуктов за счет использо-
вания информационных технологий и многое 
другое.

Следует указать, что для самих ТНБ харак-
терны процедуры объединения капиталов, а 
также взаимное приобретение активов, благо-
даря чему создается система международных 
корреспондентских отношений. Результатом 
данных процессов служит создание интегриро-
ванных финансовых систем, по масштабам опе-
раций и значимости заключаемых сделок ино-
гда превосходящим финансовые возможности 
отдельных стран.
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В условиях нарастания технологического от-
ставания российской экономики, деградации в 
ней поздне-промышленного (пятого) техноло-
гического уклада, перспективы нового глобаль-
ного технологического сдвига несут опасность 
окончательного разрыва с мировыми центрами 
инновационных компетенций, с более глубоки-
ми макроэкономическими, воспроизводствен-
ными, социальными последствиями, чем деин-
дустриализация начального этапа рыночных 
реформ. Это актуализирует научный анализ 
структурных сдвигов, индуцированных углу-
блением технологической конвергенции, транс-
формации воспроизводства.

Структурные сдвиги, радикально меняю-
щие макро- и мезоэкономические пропорции, 
инициируют тренды сближения или отдаления 
национальной экономики от развитых рыноч-
ных систем, родственных феноменам экономи-
ческой конвергенции и дивергенции. Однако к 
настоящему моменту критериями последних 
являются общие показатели экономической ди-
намики (ВВП на душу населения, дефицит бюд-
жета, темпы инфляции и волатильность нацио-
нальной валюты, объем государственного долга 
(Маастрихтские критерии конвергенции)), кото-
рые отражают распределение, но не структуру 
производства ВВП.

В распространенных к настоящему моменту 
теоретических подходах к исследованию эконо-

мической конвергенции ее сущность раскры-
вается через связь процессов вестернизации, 
экспансии транснациональных корпораций, 
эффект «низкого старта» при ускорении вовле-
чения развивающихся стран в мировую систе-
му финансовых, производственных, торговых 
отношений. В данной статье показано, как рас-
крытие критериев и факторов структурной кон-
вергенции позволяет сформировать типологию 
структурных сдвигов, отражающую процессы 
сближения экономик промышленно развитых 
стран по своим структурным пропорциям, за-
кладывающим основу доминантных трендов 
макроэкономической динамики.

В процессе исследования был использован 
комплекс методов современной экономиче-
ской науки, включающий системный, причин-
но-следственный логический анализ, позволя-
ющих выделить, структурировать и соотнести 
основные факторы и критерии конвергентных 
и дивергентных структурных сдвигов, а также 
дать их типологическую идентификацию.

Структура системы национальной эконо-
мики обладает значительной инерцией, обу-
словленной объективным характером межэ-
лементных связей внутри системы. Поэтому 
структурные сдвиги отражают реализацию 
определенного потенциала в развитии эко-
номических отношений, определяемого кри-
тическими значениями диспропорций в вос-
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производственной системе, в распределении и 
перераспределении ресурсов и произведенных 
благ. При этом общий ход структурных сдвигов 
детерминирован научно-техническим прогрес-
сом, который играет противоречивую роль — бу-
дучи во многом экзогенным явлением по отно-
шению к развитию экономических отношений, 
он, тем не менее, инициирует глубокие эндоген-
ные изменения в системе воспроизводства, ме-
няя сложившиеся механизмы инвестирования и 
накопления капитала, вовлечения природных и 
интеллектуальных ресурсов в производство, мо-
дифицируя субъектов экономических отноше-
ний и связи между ними.

Поэтому научно-технический прогресс, 
безусловно, способен вызвать структурные 
диспропорции в экономике, достаточные для 
преодоления структурной инерции, и вызвать 
структурные сдвиги (что описывает теория тех-
нологических укладов, развиваемая на дорефор-
менном этапе Д. С. Львовым [5], а впоследствии — 
С. Ю. Глазьевым [2], Ю. В. Яковцом [11] и др.).

При этом не менее важно другое — науч-
но-технический прогресс задает долгосрочный 
вектор структурных изменений в экономике на 
глобальном уровне, который определяет широту 
распространения процесса смены обществен-
ных потребностей (эндогенного по своей сути) и 
характер мировых экономических явлений (со-
здание и разрушение международных союзов, 
глобализацию и анти-глобализацию, и пр.). Все 
это вполне укладывается в методологию инер-
ционности структуры экономики, из которой 
следуют противоречия разнонаправленных [3], 
локальных и глобальных [1], экзогенных и эндо-
генных структурных сдвигов [4].

Из этого мы делаем два вывода. Во-первых, 
поскольку структурные сдвиги связаны с разви-
тием экономических отношений, которые опре-
деляют распределение факторов производства, 
кругооборот ресурсов, доходов и сбережений, то 
они представляют собой комплекс изменений 
во всех видах структуры экономики, которые, 
начинаясь в процессе модификации экономи-
ческих отношений, в совокупности важнейших 
институтов, в воспроизводственной системе, 
послужат толчком для качественного скачка 
основных макроэкономических (норма нако-
пления, инвестиционный и технологический 
мультипликаторы, индуцированные и автоном-
ные инвестиции и пр.) и мезоэкономических 
(межотраслевое распределение инвестиций и 

ВВП, инновационная активность фирм, уровень 
конкуренции, социальные группы и пр.) про-
порций. При этом завершенный сдвиг, форми-
рующий новое качество экономики, характе-
ризуется меньшей энтропией, чем изменения 
в отдельных видах структуры (отраслевой, ры-
ночной, форм собственности, кластерной и пр.). 
Напротив, частичные структурные изменения 
вызывают рост энтропии, внося возмущение в 
систему интересов субъектов экономики, меняя 
сложившиеся связи между ними по распределе-
нию ресурсов, продукта, доходов. В результате 
вмешательства государства, порождающего ча-
стичные, несистемные структурные изменения, 
возникают новые экстерналии, усиливающие 
энтропию.

Во-вторых, комплексные полномасштабные 
изменения структуры национальной экономи-
ки качественно приближают или отдаляют ее 
от наиболее технологически передовых разви-
тых рыночных систем, то есть могут считаться 
составляющими общемировых процессов эко-
номической конвергенции [12] и дивергенции 
[8]. Последние характеризуют единый процесс 
экономического развития диалектически — че-
рез свой ственному любому объективному фе-
номену разделению на части, обладающие сво-
ими собственными формами, и объединению в 
принципиально новое целое [9].

Философская интерпретация связи конвер-
гентных и дивергентных тенденций внутри 
движения структуры сложных систем такова. 
Качественные различия внутриструктурных 
элементов при определенных условиях разви-
тия системы приводят к их обособлению; струк-
тура приобретает новую дивергентную форму, 
по-иному адаптируясь к внешней среде, и вся 
система функционирует иначе. Однако, по мере 
накапливания условий качественного скачка в 
развитии системы, ее отдельные стороны на-
чинают сближение благодаря формированию 
новых элементов с общими свой ствами. В част-
ности, инновационное развитие национальных 
экономик (открытых, проницаемых систем) 
обеспечивает их конвергентное сближение по 
отдельным макроэкономическим показателям — 
динамики ВВП, размеру подушевого ВВП.

Несмотря на многогранную трактовку кон-
вергенции и дивергенции сложных систем (ста-
тические и динамические, пространственные 
и пространственно-временные, формальные и 
схематические системы [7], мы ориентируемся 
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на их главное свой ство — типологизация одно-
родных систем по качественным отличиям в 
структуре, которые формируют как принципи-
ально разные, так и сходные признаки в разви-
тии этих систем.

Вместе с тем ясно, что как конвергентные, 
так и дивергентные явления внутри структу-
ры экономики означают качественный скачок 
в ее преобразовании, поскольку они создают ее 
общности и различия со структурой других эко-
номических систем. Одновременно структура 
экономики в процессе дивергенции или конвер-
генции наращивает отличия со своим прежним 
состоянием. Поэтому можно утверждать, что 
конвергенция и дивергенция есть типы струк-
турного сдвига, которые отражают его сущность, 
а также то влияние, которое оказывают ради-
кальные изменения структуры на макроэконо-
мическую динамику.

К настоящему моменту критерии конвер-
генции, применительно к структуре экономики, 
исследованы недостаточно. В качестве основно-
го критерия широко используется ВВП на душу 
населения, который характеризует распределе-
ние валового внутреннего продукт (бета-, сигма-, 
условная конвергенция [10], но не его создание 
(структуру экономики). Также следует выде-
лить т. н. Маастрихтские критерии конверген-
ции (1992 г.) — показатели финансового сектора 
экономики стран Европы, вступавших в евро-
зону (дефицит бюджета не более 3% от ВВП или 
профицит; стабильность национальной валю-
ты, низкий уровень инфляции и процентов по 
гособлигациям, независимость центробанка от 
правительства) [13]. Несмотря на то, что данные 
критерии отражают состояние государственных 
финансов, они также характеризуют перерас-
пределительные процессы, но не структуру соз-
дания национального продукта и воспроизвод-
ственную систему.

Основываясь на данном выводе, мы даем 
следующее уточняющее определение структур-
ной конвергенции — как процесса накаплива-
ния факторов структурного сдвига в экономике, 
концентрирующих в себе эффективное внедре-
ние последних достижений научно-техническо-
го прогресса, в комплексе необходимыми для 
этого институциональными, воспроизводствен-
ными, рыночно-конкурентными, социальными 
условиями, успешно реализуемыми в техноло-
гически передовых странах развитой рыночной 
экономики. В плане экономической динамики 

структурная конвергенция является первичной 
по отношению к сходству темпов экономиче-
ского роста, поскольку сближает технологически 
прогрессирующие страны по общим фазам ци-
клов.

К свой ствам структурной конвергенции мы 
относим следующие:

1. Применимость в качестве методоло-
гического инструмента к анализу экономики 
стран с близкими характеристиками вовлече-
ния факторов производства, главным образом, 
высоко-индустриализованных технологически 
передовых стран, в которых рост отдачи от ка-
питала, беспрецедентная информатизация и 
технологическая конвергенция создают условия 
для нового структурного сдвига, ожидаемого к 
концу 2020-х гг.

2. Определяющая роль отдачи от факто-
ров производства — капитала и технологий (т. е. 
интеллектуальной ренты), которая значитель-
но опережает отдачу от использования фактора 
земли в виде природной ренты. Поэтому к тем 
странам, в которых данное опережение образует 
устойчивый тренд, применимо понятие струк-
турной конвергенции как ключевого макроэко-
номического тренда, с характерным развитием 
современных институтов рынка и его регулиро-
вания государством.

3. Антагонистичность процессов снижения 
как предельной отдачи от капитала, так и пре-
дельной производительности труда в большин-
стве секторов российской экономики [6] фено-
мену структурной конвергенции. В пользу этого 
свидетельствует и радикализующийся негатив-
ный отрыв экономики России по показателям 
подушевого ВВП, неравенства доходов, доле ин-
новационно активных предприятий, интенсив-
ности внедрения инноваций, качеству жизни от 
развитых стран. Это характеризует изменения в 
структуре российской экономике как дивергент-
ные.

Экономическая дивергенция (от лат. diverge — 
«расхождение») может быть определена как про-
цесс, противоположный по сути экономической 
конвергенции, то есть, с одной стороны, усиле-
ние разрывов между развитыми и развиваю-
щимися странами в ключевых макроэкономи-
ческих показателях, с другой — расхождение в 
основных структурных пропорциях.

Связь экономической дивергенции и струк-
турного сдвига возникает в случае, если послед-
ний имеет деиндустриальный, дегенеративный 



Экономические науки  •  2019  •  № 7 (176)20

характер, в результате чего такие структурные 
элементы, как неэффективные институты, мо-
нопольные госкорпорации, негативные вос-
производственные, отраслевые, социальные 
диспропорции образуют радикальные отличия 
экономики страны от технологически развитых 
рыночных систем, усиливают инерционность 
структурных проблем.

Если сближение темпов экономического ро-
ста вызвано преимущественно внешними фак-
торами (рост мировых цен на основные статьи 
экспорта, приток иностранного спекулятивного 
капитала), то внутри самой структуры экономи-
ки будут нарастать отличия от технологически 
передовых, лидирующих стран. В конечном ито-
ге эти структурные отличия будут обособляться, 
вызвав структурный сдвиг, который сформирует 
примитивную модель воспроизводства. В такой 
системе взаимной обусловленности внешних 
и внутренних факторов структурного сдвига 
экономическая конвергенция переходит в ди-
вергенцию, усиливая структурные различия и 
лишая возможностей будущего сближения ма-
кроэкономических показателей с лидирующи-
ми странами.

Таким образом, структурная дивергенция 
связана с выделением в самостоятельный тренд 
таких процессов, как сокращение автономных 
инвестиций и сохранение низкой нормы нако-
пления, старение средств производства, моно-
полизация и рост государственных инвестиций 
в промышленности с низкой эффективностью, 
рост доли убыточных фирм, сокращение несы-
рьевого экспорта, критическое падение иннова-
ционной активности, рост доли бедного населе-
ния.

Комплекс критериев конвергентной типоло-
гизации структурных сдвигов включает в себя 
следующие:

1. Критерии воспроизводства (автоном-
ные инвестиции, норма накопления, состояние 
основного капитала, возможность ускорения 
амортизации), которые отражают перспективы 
технологической модернизации промышленно-
сти и ускорения роста ВВП за счет повышения 
производительности труда.

2. Критерии инновационной восприимчи-
вости экономики (интенсивность коммерциа-
лизации изобретений, трансфера инноваций), 
отражающие ее технологическую идентичность.

3. Инвестиционно-диверсификационные 
критерии, характеризующие отраслевую, техно-

логическую, экспорто-ориентационную струк-
туру инвестиций, в том числе иностранных, и 
устанавливающие планку технологической мо-
дернизации национальной экономики до уров-
ня наиболее развитых государств.

4. Рыночно-предпринимательские кри-
терии, позволяющие оценить степень раз-
вития инновационного бизнеса в реальном 
секторе и качество его связей с сциентарным 
сектором экономики, и отражающие пропор-
ции государственных и частных инновацион-
но-ориентированных инвестиций, состояние 
инновационно-технологической и инновацион-
но-предпринимательской инфраструктуры.

5. Социально-структурные критерии, пер-
спективные для использования в оценке вли-
яния роста факторной эффективности труда 
в экономики на ее структурные сдвиги, и свя-
занные с качественными и количественными 
характеристиками рабочей силы в сфере фун-
даментальных исследований, инновационных 
разработок и производств.

6. Институциональные критерии, которые 
характеризуют исходные предпосылки разви-
тия экономических отношений, формирующе-
го потенциал структурного сдвига — нормы и 
правила в системе национального воспроизвод-
ства, — такие как эффективность фискальных 
стимулов инноваций, госгарантий и инноваци-
онно-импортозамещающих субсидий, ГЧП в вы-
сокотехнологичной сфере.

Наряду с перечисленными выше критерия-
ми, связь структурных сдвигов с конвергенций 
и дивергенцией в экономике определяется их 
факторами, комплекс которых включает мо-
бильность факторов производства, диффузию 
инноваций, инновационное предприниматель-
ство, социальное благополучие, реакцию на 
внешние шоки и импортозамещение, структур-
ную политику.

Действие данных факторов включает вну-
треннюю и международную мобильность 
высокоинтеллектуального труда и иннова-
ционно-предпринимательского капитала, вов-
лечение технологической конвергенции в рас-
ширение национального воспроизводства, рост 
инновационно-инвестиционной привлека-
тельности экономики, элитаризацию высоко-
интеллектуальных социальных групп, институ-
циализацию государственного регулирования 
мобильности факторов производства, реакцию 
фирм и государства на повышение волатильно-
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сти мирового рынка сырья, готового продукта и 
факторов производства.

Приняв за основу данные критерии и факто-
ры связи структурных сдвигов в национальной 
экономике с более высокоуровневыми процес-
сами — экономической конвергенцией и дивер-
генцией, конвергентную типологию структур-
ных сдвигов можно представить в следующим 
виде:

А) Конвергентный структурный сдвиг, ко-
торый инициирует конвергенцию экономики 
с характерным приближением ее структуры к 
наиболее развитым странам, прежде всего, по 
воспроизводственным (использование труда 
и капитала, накоплению и потреблению), тех-
нологическим и отраслевым, социальным про-
порциям, а также по устойчивости макроэко-
номической динамики. Именно конвергентный 
структурный сдвиг вследствие своей необрати-
мости сможет создать условия долгосрочного 
позитивного макроэкономического тренда.

Б) Дивергентный структурный сдвиг, как 
антагонистически противоположный конвер-
гентному, означает отдаление структуры эко-
номики по воспроизводственным, отраслевым, 
инновационно-технологическим, социальным 
пропорциям от технологически передовых 
стран с развитой рыночной экономики. Характе-
ристикой дивергентного сдвига является также 
неустойчивость экономического роста, наличие 
продолжительной рецессии, нарастание дегене-
ративных структурных изменений в сравнении 
с новым глобальным трендом структуро-образо-
вания, связанным с ускорением трансфера тех-
нологий и их конвергенцией.

В) Квази-конвергентный структурный 
сдвиг представляет собой разновидность ди-
вергентного сдвига, удовлетворяющего неко-
торым критериям экономической конверген-
ции — главным образом, росту подушевого ВВП, 
укреплению курсов валют, увеличению частного 
потребления и сбережений быстрыми темпа-
ми. Коренное отличие квизи-конвергентного 
сдвига заключается в сближении показателей 
доходов, сбережения и потребления с техноло-
гически передовыми странами, при сохранении 
и углублении структурных диспропорций. Это 
обусловлено экстенсивным экономическим ро-
стом — следствием благоприятной конъюнкту-
ры мирового рынка сырья и расширению его 
добычи, эффекта «низкого старта» для сырьевых 
экономик слаборазвитых стран с крайне низки-

ми доходами и подушевым ВВП. При этом ин-
ституты рынка, в том числе важнейшие — права 
собственности, меры структурной политики, — 
остаются неразвитыми, препятствуя конвер-
гентным преобразованиям структуры техно-
логий, отраслевого распределения инвестиций, 
социальных групп и т. п.

В реформируемой российской экономике 
структурные сдвиги носят дивергентный ха-
рактер, при котором экзогенно-обусловленная 
квази-конвергенция сменяется дивергенцией 
вследствие накапливания эндогенно-индуциро-
ванных расхождений в тенденциях изменения 
основных структурных пропорций, как с пере-
довыми, так и технологически догоняющими 
странами. В результате ухудшаются воспроиз-
водственные, инновационно-технологические, 
рыночно-отраслевые, социальные условия но-
вых структурных элементов, индуцированных 
технологической конвергенцией. Применитель-
но к структуре российской экономики, переход 
квази-конвергентного структурного сдвига к 
дивергентному сопровождается сокращением 
потенциала позитивного структурного сдвига 
и усилением структурной инерцией, ее конвер-
сией в структурный кризис. В итоге усиливается 
опасность того, что структура российской эконо-
мики будет неспособна воссоздать механизмы 
трансфера и диффузии новых технологий, и ее 
социально-экономическая дивергенция примет 
характер деградации.

Представленная конвергентная типология 
структурных сдвигов в экономике позволяет 
определить потенциал ее ускоренного иннова-
ционного развития до уровня технологически 
передовых стран. В основу данной типологии 
структурных сдвигов положены их типы (кон-
вергентный, квази-конвергентный и дивер-
гентный), критерии (воспроизводственные, 
восприимчивости экономики к инновациям, 
диверсификации инвестиций, рыночно-пред-
принимательские, социальные, институцио-
нальные) и факторы (мобильность факторов 
производства, диффузия инноваций, инноваци-
онное предпринимательство, социальное бла-
гополучие, структурная политика, реакция на 
внешние шоки и импортозамещение).

Процесс усиления факторов структурного 
сдвига в экономике сближающих ее макроэко-
номические пропорции с развитыми странами, 
концентрирующих в себе эффективную коммер-
циализацию прорывных инноваций, создание 
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ее институциональных, воспроизводственных, 
рыночно-конкурентных, социальных условий, 
получил название структурной конвергенции. В 
такой системе взаимной обусловленности внеш-
них и внутренних факторов структурного сдви-

га структурная конвергенция может перейти в 
дивергенцию, усиливая структурные различия 
и сдерживая тренд сближения макроэкономиче-
ских показателей с лидирующими странами.
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Рассмотреть особенности формирования 
и функционирования экономических сетей 
в России весьма затруднительно по причине 
большого их количества и разнообразия видов, 
латентности процесса формирования, а также 
отсутствия принятой системы типологизации. 
Поэтому, далее рассмотрены основные характе-
ристики наиболее представительных и крупных 
экономических сетей, оказывающих существен-
ное влияние на сферу услуг РФ: экономические 
сети домохозяйств, экономические сети на 
принципах реципрокности, сети юридических 
лиц, сети предпринимательских структур, сети 
кредитно-финансового обслуживания, торговые 
сети, сети франчайзинга, сети Интернет-торгов-
ли, сетевой маркетинг (МЛМ-бизнес).

Сетевые формы организации, как условие 
перехода к современной более сложной и вы-
соко конкурентной экономике представлены 
в трудах зарубежных ученых М. Грановеттера, 
М. Кастельса, И. Масуды и других. Значительная 
группа ученых (C. Grabner, T. Heinrich, M. Kudic, 
M. O. Jackson, B. Rogers, Y. Zenou и др.) изучали 
теорию сетей в перспективе ее связи с вопроса-
ми социально-экономического развития [1; 2].

Отечественные ученые (Б. Ерзнкян, В. Ага-
фонов и др.), используя комплексный междис-
циплинарный подход, уточнили понятийно-тер-
минологический инструментарий, раскрыли 
особенности формирования и функционирова-
ния сетей, привели их классификацию, разрабо-
тали модели сетевого бизнеса [3].

Вместе с тем, требуют своего продолжения 

исследования экономических сетей, определе-
ния их роли в сфере услуг, организации, виды, 
способы создания и т. п., что во многом обуслов-
лено необходимостью модернизации экономи-
ки (отражено в работах Н. Акиндиновой, Я. Кузь-
минова, Е. Ясина и др.) [4].

Экономические сети юридических лиц. 
Юридические лица создаются как коммерческие 
и некоммерческие организации, в составе кото-
рых, согласно Гражданскому кодексу возмож-
ны унитарные и корпоративные формы, но не 
предусмотрены сетевые сообщества [5].

Число зарегистрированных юридических 
лиц в России по состоянию на 2017 г. составляет 
более 5 млн., дающих рабочие места, выплачи-
вающих соответствующие налоги и создающих 
блага в виде продукции и услуг (рис. 1).

В целом динамика числа предприятий и ор-
ганизаций в РФ имеет явно возрастающий тренд 
прямой, описываемый закономерностью:

y = 33,25x + 4740,8
R² = 0,7034

Наибольший прирост числа предприятий и 
организаций отмечен в 2015 г., составив 3,2% по 
отношению к 2014 г.

В России преобладают предприятия и орга-
низации с низкой численностью работников.

Фактическая средняя численность персонала 
свидетельствует о низком потенциале предпри-
ятий и их возможности осуществлять высоко-
технологические разработки и выпускать кон-
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курентоспособную инновационную продукцию 
(услуги). К тому же эта величина продолжает 
снижаться, составив в 2015 г. 0,97 к величине 
2005 г.

Экономические сети предприниматель‑
ских структур представляют собой особую де-
централизованную форму организационной 
интеграции и взаимодействия субъектов пред-
принимательства на основе учета интересов, 
стремящихся к долговременному сотрудни-
честву, расширению рыночного пространства, 
получению доступа к ресурсам для реализации 
наилучших совместных возможностей и получе-
ния конкурентных преимуществ по сравнению с 
другими субъектами, не входящими в данное со-
общество. Узлами такой сети являются субъекты 
предпринимательства: юридические и физиче-
ские лица, зарегистрированные и незарегистри-
рованные, крупные, средние и малые, террито-
риальные органы управления, информация и 
коммуникации.

Экономические сети предприниматель-
ских структур предполагают в целом снижение 
влияния внутриорганизационных сил форма-
лизованного типа и создание отношений меж-
фирменного сотрудничества в интересах устой-
чивого развития всей предпринимательской 
совокупности. Малые и средние предприятия в 
субъектах России создают сети преимуществен-
но на основе краткосрочных договоров, что 
придает им нестабильный характер. Сети кор-
поративной предпринимательской структуры 
более стабильны, что обусловлено принципами 
их создания:

• формирование общей философии сотруд-

ничества, основанной на взаимной поддержке, 
ответственности, выгоде, доверии и открытости;

• переход на организацию межфирменного 
взаимодействия с непостоянной дискретной ос-
новы на долгосрочное партнерство;

• снижение роли формализованных взаи-
моотношений на отношения взаимных обяза-
тельств и неформальных соглашений;

• выполнение стратегических программ 
развития сети. Привлечение участников к 
управлению;

• развитие и углубление кооперации и раз-
деления труда между участниками;

• обеспечение концентрации ресурсов и ак-
тивизации всех участников в силу возникающей 
необходимости на приоритетных направлени-
ях;

• создание условий для развития участни-
ков сети и полной реализации их потенциалов.

Общая схема экономической сети корпора-
тивной предпринимательской структуры пред-
ставлена на рисунке 2.

Сеть формируется в результате: создания 
корпораций, которые концентрируют основную 
часть предприятий региона во взаимовыгодных 
структурах; заполнения межкорпоративного 
предпринимательского пространства малыми и 
средними фирмами.

При этом обеспечивается многоканальное 
сотрудничество: малого предпринимательства 
между собой и с корпорациями; часть предприя-
тий региона функционирует самостоятельно, но 
в различной степени взаимодействует с сетевой 
структурой, дополняя и развивая ее.
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Рис. 1 Динамика числа предприятий и организаций в РФ [6]



Экономика и управление народным хозяйством 27

Экономические сети кредитно-финан‑
сового обслуживания включают совокупно-
сти организаций, осуществляющих финансовое, 
кредитно-банковское, инвестиционное обслу-
живание хозяйствующих субъектов и населения 
(сети банков, микрофинансовых фондов и фирм, 
венчурных организаций и т. п.), а также сопут-
ствующих и дополняющих их структур (сети 
страхования, сети гарантийных организаций, 
сети финансового консалтинга и т. п.). До конца 
80-х гг. ХХ в. в России была широко распростра-

нена официальная сеть государственных сбер-
касс, осуществляющая прием вкладов населе-
ния. В неформальном секторе функционировала 
сеть материальной взаимопомощи, создаваемая 
работниками предприятий. В 90-е гг. ХХ  в. ста-
ли создаваться экономические сети в виде ши-
роко известных финансовых пирамид («МММ», 
«Властелина», «Русский дом Селенга», «Казачья 
казна», «Хопер-инвест» и др.). Посредством соз-
дания своих филиалов в регионах и крупных 
городах страны они охватывали огромное чис-

 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условные обозначения: УК - управляющая компания; ШУ - штабы управления; НС -
наблюдательный совет; ТЭС-технико-экономический совет; КО-консалтинговые органи-
зации; ЦКП-центры коллективного пользования; ОБП- общекорпоративные подразделе-
ния; КФ- крупные фирмы профильной деятельности; МСП - малые и средние предпри-
ятия профильной деятельности; СП-смежные предприятия;  ПС - компании поставщики; 
ПТ - потребители; ИФ - объекты инфраструктуры корпорации; ИРФ- объекты рыночной 
инфраструктуры региона. 

Экономическая сеть  
крупной 
корпорации 
(ТНК, ФПГ) 

Корпорация n Корпорация 1 

УК 

УК 

ШУ 

ТЭ
С 

НС 

КО 

ШУ 

ТЭ
С 

НС 

КО 

ЦК
П 

Сеть 
СП 

Сеть 
КФ 

Сеть 
МСП 

ЦК
П 

Сеть 
ПТ 

Сеть 
ПС 

Сеть 
ИФК 

Сеть 
ПС 

Сеть 
ПТ 

Сеть 
ИФК 

УК 
ШУ 

ТЭ
С 

НС 

КО 

ЦК
П 

Сеть 
КФ 

Сеть 
МСП 

Сеть 
СП 

Сеть 
ПС 

Сеть 
ПТ 

Сеть 
ИФК 

Сеть 
ПС 

Сеть 
ПТ 

Сеть 
ИФК 

Сеть 
ПС 

Сеть 
ПТ 

Сеть 
ИРФ 

ОБ
П ОБ

П 

ОБ
П 

 
 

 

 

Рис. 2 Общая схема экономической сети корпоративной предпринимательской структуры
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ло вкладчиков, привлекая и аккумулируя их фи-
нансовые средства с обещанием последующих 
выплат под высокие проценты. Принцип дей-
ствия таких пирамид — привлечение вкладов 
все новых желающих обогатиться для выплаты 
из их средств предыдущим участникам (рис. 3).

Возможности Интернет-технологий предо-
ставляют новые возможности функционирова-
нию неформальных экономических сетей фи-
нансового обслуживания за счет: расширения 
географии охвата участников, сокращения ма-
териальных затрат на деятельность и рекламу, 
сокрытия регистрации сайтов, усложнения от-
слеживания движение вкладов по электронным 
платежным системам и т. п.

Торговые сети. Российский рынок торго-
вых сетей (сетевого FMCG-ритейла) несмотря на 
кризисный период активно развивается. Круп-
нейшие торговые компании активно наращи-
вают свои сети, используя сложную ситуацию 
в секторе непродовольственной розницы. Для 
этого они увеличивают объемы инвестиций в 
развитие региональных представителей или в 
освоение новых рынков, повышают доли своего 
участия в капитале за счет поглощения неболь-
ших сетей в субъектах России. Такая стратегия 
приводит к повышению степени концентрации 
крупных сетевых компаний. В настоящее вре-
мя почти 23% российского продовольственного 
рынка находятся под контролем семи крупней-
ших компаний, которые открыли дополнитель-
но 2,5 тыс. магазинов [7].

До 2014 года рост ВВП РФ во многом под-
держивался в секторе розничной торговле и 
сфере услуг достаточным уровнем потребитель-
ского спроса со стороны населения. После 2014 
года эти сегменты в значительной мере поте-
ряли позиции драйвера экономического роста, 
демонстрируя затухание деловой активности. 
Нестабильность на геополитическом уровне 
и негативные последствия санкций вынудили 
население сократить покупки многих товаров 
и приобретение необязательных услуг. Домо-
хозяйства реагируют на кризисные проявления 
стандартным образом, сменяя свою модель по-
ведения с потребления на сбережение, на сниже-
ние трат и учет фактора цены при выборе товара 
или услуг. Это приводит к заметному сжатию по-
требительского спроса и снижению темпов ро-
ста объемов как розничной торговли, так и сумм 
платных услуг населению.

Сохранение кризисной ситуации в эконо-
мике может привести к изменению структуры 
торговых сетей. Основная тенденция проявит 
себя в виде снижения суммы среднего чека, со-
кращения доли крупных форматов розницы с 
одновременным ростом удельного веса диска-
унтеров и магазинов шаговой доступности.

Сети франчайзинга. В составе сетевых 
форм организации экономической деятельно-
сти большое распространение в России получил 
франчайзинг — вид отношений между сторона-
ми на базе коммерческой концессии, при кото-
рой франчайзер передает права франчайзи на 
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Рис. 3 Схема экономической сети в виде финансовой пирамиды
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осуществление определенного бизнеса на воз-
мездной основе. Используя принципы франчай-
зинга в России функционируют сеть ресторанов 
быстрого питания McDonald’s, компания 1 С 
(включает 4,5 тыс. франчайзи), сеть супермар-
кетов «Пятерочка» (3,8 тыс. точек), «Перекресток 
(390 магазинов) и т. д.

Сети Интернет-торговли. Оборот 43 тыс. 
интернет-магазинов России в сумме составляет 
более 700 млрд. рублей. Если в 2010 году объем 
деятельности интернет-магазинов составлял 
176 млрд. руб., то в 2017 году он возрос до 1250 
млрд. руб. (в 7,1 раз). В целом же после 2014 года 
рост ежегодного оборота рынка Интернет-тор-
говли заметно снизился. При этом инфляци-
онный рост несколько скомпенсировал спад 
темпов роста числа заказов. Предполагается, 
что в ближайшее время ежегодный рост Интер-
нет-торговли продолжится с темпом 20–30%.

В числе драйверов роста сетей Интернет-тор-
говли отмечают: электронику и бытовую тех-
нику (почти 150 млрд. рублей); одежду и обувь 
(около 100 млрд. рублей); компьютерную тех-
нику и комплектующие детали (более 70 млрд. 
рублей); автозапчасти (почти 40 млрд. рублей); 
мобильные телефоны (более 30 млрд. рублей). В 
настоящий период в Рунете представлено около 
100 тысяч сайтов, которые потенциально обе-
спечивают заказы. Структура сети интернет-ма-
газинов имеет следующий вид (табл. 1).

Общая тенденция развития сети интер-
нет-магазинов России за последние годы связа-
на с увеличением как числа больших структур, 
так и их среднего годового оборота. При этом 
почти 30% микро-магазинов не получают зака-
зы от клиентов, но и в этой группе магазинов 
рост суммы среднего чека привел к повышению 
оборота деятельности.

Сетевой маркетинг (МЛМ-бизнес) осно-
ван на концепции реализации товаров круп-
ных международных компаний (Amway, Avon 
Products, Herbalife Ltd и др.) и предоставления 
услуг сетью независимых дистрибьюторов (или 
сбытовых агентов), имеющих право не только 

сбыта товара, но и привлечения новых партне-
ров (распространителей).

Общая схема сетевого маркетинга представ-
лена на рис.4.

Сетевой маркетинг по своей организации 
напоминает пирамиду. Распространителям пре-
доставляется скидка (до 40%), а за привлечение 
новых партнеров предлагаются бонусы, напри-
мер, в виде скидок на следующие партии товара, 
а также ценные подарки, или бесплатное обу-
чение основам ведения бизнеса. Через сетевой 
маркетинг распространяется эксклюзивный 
товар по более низким ценам в сравнении с це-
нами в «обычном» стационарном магазине. Это 
связано с тем, что сетевые компании не аренду-
ют торговые площади, снижают налоговую базу, 
не содержат продавцов, менеджеров, уборщиц и 
других сотрудников, а значит экономят на арен-
де, зарплате и т. п.

При этом они создают возможности для за-
работка своим распространителям (в  виде но-
вых рабочих мест). МЛМ-бизнес может иметь 
форму сетевого партнерства, при котором това-
ры (услуги) участникам предоставляются по вы-
годным партнерским ценам (рис. 5).

Для того, чтобы получить подобные скидки 
покупателю следует стать партнером. Сетевой 
маркетинг нашел широкое применение в ми-
ровой экономике. Так, в США в сетевом марке-
тинге занято 8 млрд. руб., а объем реализации 
товаров и услуг в год составляет 20 млрд. руб. В 
мире в сетевом маркетинге занято 30 млрд. руб., 
а объем реализации товаров и услуг в год состав-
ляет более 100 млрд. руб.

Типологии экономических сетей
Под топологией экономической сети пони-

мается схема соединения ее элементов и пе-
редачи информации. Топология отражает кон-
структивное устройство сети в данный момент 
времени. Исследование позволило определить, 
что разные виды экономических сетей сферы ус-
луг имеют топологию традиционных схем в виде 
дерева, кольца, сети с пассивным и активным 
центром, открытой и закрытой сети, звезды, 

Таблица 1. Структура сети интернет-магазинов по признаку масштаба [8]

Критерий Число интернет- 
магазинов

Число заказов в 
сутки

Годовой оборот в 
год, млн. руб.

Общий оборот,  
млн. руб.

Крупные 50 > 1000 4000 200000
Средние 950 > 50 2000 190000
Малые 6500 10–50 20 130000
Микро 35400 < 10 2,6 92040
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полносвязанной сети, интегрированной сети и 
т. д. (рис. 6).

Кроме приведенных схем существуют и дру-
гие топологии экономических сетей, общий вид 
которых не имеют четко определенных конфи-
гураций.

На характер топологии оказывает влияние 
ряд следующих факторов: размер и сложность 
структуры сети; уровень централизации сети 
и характер принимаемых в ней управленче-
ских решений; необходимость дублирования 
элементов сети с целью повышения надежно-
сти их функционирования; наличие ресурсов и 
стоимость содержания сети и т. п. Следует также 
учитывать, что конструкция сетей является ди-
намичной и их топология изменяется в зависи-
мости от многих обстоятельств. Так, например, 
на характеристики экономической сети оказы-
вают значительное влияние стейкхолдеры — за-
интересованные субъекты в ее существовании, 
как внутренние (собственники, менеджеры, со-

трудники, участники и др.), так и внешние (по-
тенциальные инвесторы, акционеры, заказчики 
и клиенты, поставщики, партнеры и конкурен-
ты, органы государственной власти и местного 
самоуправления, предприятия и т. п.).

В ходе исследования проверялись и были 
опровергнуты два популярных мнения о том, 
что:

• неформальные сети состоят из небольших 
групп людей, потерявших работу, не востребо-
ванных рынком, или недостаточно занятых по 
месту основной работы;

• скрытая неформальная экономическая 
деятельность является экономически малоэф-
фективной и в основном направлена на обеспе-
чение минимально возможных доходов бедней-
ших групп населения.

Обнаружено наличие экономических сетей 
«двойного назначения», созданных в виде со-
четания формальных и неформальных сетевых 
структур для продвижения ресурсов из откры-

 6 

 
 
 
 
 
 

Дерево Кольцо         Сеть с    Сеть с   Сеть 
       активным         пассивным открытая 

     центром центром 
 
 
 
 
 
 
       Сеть  Сеть  Сеть  Сеть 
     закрытая звезда         полносвязная  интегрированная 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Сеть формально-          Сеть  Сеть  Сеть 
     неформальная         неформальная иерахическая  иерархическая 
    (теневая) «двойного   закрытая  формальная    неформальная 
     назначения» 
 
Условные обозначения:      -  субъекты сети;    - открытые связи; 
 - неформальные субъекты и связи сети 

 

 

Рис. 6 Топология экономических сетей сферы услуг России



Экономические науки  •  2019  •  № 7 (176)32

тых секторов экономики в теневые, скрытые 
для наблюдения. Формальная часть подобной 
экономической сети, как правило, обладает от-
крытой структурой для внешнего наблюдате-
ля и доступную для вступления желающих в ее 
состав, а скрытая неформальная ее часть имеет 
топологию сети закрытого вида. Это означает, 
что многие формальные экономические сети 
(крупные, средние и малые) создают свой скры-
тый (теневой, нерегистрируемый, неучтенный и 
т. п.) сектор, в котором они осуществляют свою 
деятельность наряду с явно неформальными 
структурами. К таким видам деятельности эко-
номических сетей «двойного назначения» мож-
но отнести грузовые и пассажирские перевозки, 
ремонтно-строительные работы, торговую дея-
тельность и т. п.

Также выявлено, что чем больше размер эко-
номической сети, тем более значимую (по  объ-
емам) скрытую деятельность она осуществляет. 
В этой связи основными субъектами на теневом 
рынке являются крупные коммерческие сети, 
контролирующие целые направления экономи-
ческой деятельности.

Одновременно выявлено, что основная часть 
занятых в неформальных экономических сетях 
обеспечивает производительный, экономически 
эффективный характер деятельности, принося-
щей прибыль для основных ее субъектов. Конеч-
но, подобные сети могут иметь ограниченные 
возможности по применению современных на-
укоемких технологий, однако, использование 
других не менее выгодных факторов, позволяет 
им с высоким уровнем рентабельности покры-
вать все свои понесенные затраты.

Следует также отметить, что в обществе не-
достаточно понимается характер деятельности 
неформальных сетей сферы услуг, что связано 
с внешне низкими доходами большинства за-
нятых в них работников (в  сравнении со сред-
ними величинами оплаты труда в формальной 
экономике), с неквалифицированным трудом, с 
нарушениями прав работников и другими недо-
статками. Считается, что все проблемы детер-
минировано определяются самой негативной 
сущностью неформального сектора экономики, 
априори носящего антигосударственный (или 
антиобщественный) характер и из которого не 
могут «выбраться» те, кто не способен по при-
чине своего физического состояния, профес-
сиональной подготовки, психических и других 
качеств эффективно трудиться на официальных 

рабочих местах.
Подобная точка зрения имеет широкое рас-

пространение среди служащих государственных 
органов и сотрудников служб занятости, ана-
лизирующих и интерпретирующих ситуацию с 
безработицей в регионе. Причины образования 
неформальных экономических сетей и пробле-
мы в них существующие во многом создаются и 
получают развитие именно в формальной эко-
номике и обусловлены совокупностью факторов, 
которые требуют регулярного исследования и 
анализа. Так, например, представляется целесо-
образным проводить исследование тенденций 
занятости в регионе одновременно в формаль-
ном и неформальном секторах экономики. Ведь 
если уровни занятости в разных секторах эконо-
мики носят разновекторный характер, то это мо-
жет характеризовать наличие одной ситуации, а 
наличие тенденций одновекторного характера 
предполагает совершенно другое развитие со-
бытий, что предопределяет соответствующие 
управленческие решения в этой области.

Кроме того, наличие форм сетевой органи-
зации экономической деятельности в конкрет-
ном секторе сферы услуг означает специальный 
способ ведения деловых операций и взаимодей-
ствий, характеризующийся:

• более легким и быстрым входом новых 
участников в совместное дело (или на рынок) 
при согласии и поддержке стейкхолдеров;

• наличием опоры на совместные ресурсы 
(материальные, человеческие, финансовые и 
др.), которые уже накоплены и активизированы 
в рамках действующей сети;

• коллективной собственностью участников 
сети, их совместной ответственностью за сохра-
нение и приумножение капиталов;

• масштабностью работ (в  сравнении с ин-
дивидуальной занятостью), что позволяет более 
полно и гибко реализовать человеческие воз-
можности;

• возможностью применения более совре-
менных и адаптированных к условиям сети тех-
нологий и оборудования, что потенциально спо-
собно повысить уровень эффективности;

• полным и ускоренным освоением на-
выков работы, приобретенных не в рамках 
формальных систем подготовки работников 
(и  поэтому, зачастую, низкоэффективных), а в 
реально-практических условиях.

Состояние и деятельность экономических 
сетей (в том числе в неформальном секторе) не 
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должна игнорироваться со стороны общества и 
государства в плане их исследования, поддерж-
ки и регулирования. Предполагается необхо-
димым переориентации подходов и стратегий 
действий от традиционного противостояния на 
установление благоприятных тесных связей и 
взаимодействий, которые до настоящего време-
ни не сложились между формальным и нефор-
мальным секторами экономики, между сетевы-
ми формами и иерархическими структурами.

Исследование основных типов наблюдаемых 
экономических сетей в сфере услуг Российской 
Федерации позволяет сделать выводы, что общей 
проблемой экономики страны является влияние 
фактора низкой оплаты труда, которая привела 
к появлению феномена «работающих бедных», 
которые не в состоянии обеспечить себя, будучи 
занятыми на одной работе и вынуждены искать 
дополнительную подработку на стороне. В этой 
связи в стране проявляют себя многофакторные 
условия для расширения форм теневой эконо-
мики не только применительно к нерегистриру-
емой занятости, но и другим ее аспектам (скры-
той оплате труда, нарушений режимов труда и 
отдыха, ухода от социальных обязательств и т. п.). 
К числу основных причин ухода «официальных» 
работников в теневой сектор, следует отнести 
сокращения с официальной работы, скрытую 
безработицу, нехватку рабочих мест, а также не-
благоприятные условия осуществления бизнеса 
и поддержки функционирования предприятий.

В России наблюдается большое многообра-
зие форм экономических сетей, что является 
следствием их естественного отбора в резуль-
тате сочетания огромного числа факторов кон-
куренции и условий рыночной среды. Можно 
констатировать, что почти все они могут быть 
отнесены к неформальным сетям по причине от-
сутствия в законодательных и нормативно-пра-

вовых документах страны понятийно-катего-
риального инструментария, определяющего их 
терминологию, содержание, способы создания 
и функционирования, роль в экономике и т. п. 
Правовое и методическое обеспечение эконо-
мических сетей отстает от фактического поло-
жения дел в экономике страны, что затрудняет 
идентификацию форм устройства экономиче-
ских сетей с учетом разных условий существова-
ния и деятельности (территориальных, отрасле-
вых и др.), выбор хозяйствующими субъектами 
соответствующих комбинаций взаимодействия 
и критериев оптимальности, не позволяет ис-
следовать рациональность сетевого устройства 
экономики России и определять его уровень.

Выявлено, что многие формальные эконо-
мические сети (крупные, средние и малые) име-
ют свой скрытый (теневой, нерегистрируемый, 
неучтенный и т. п.) сектор, в котором они осу-
ществляют свою деятельность наряду с нефор-
мальными структурами. При этом обнаружена 
прямая корреляционная связь между размером 
экономической сети и объемами ее скрытой де-
ятельности. Основная часть занятых в нефор-
мальных экономических сетях обеспечивает 
производительный, экономически эффектив-
ный характер деятельности, приносящей при-
быль для основных ее субъектов, что позволяет 
им покрывать все свои понесенные затраты.

Для решения этих проблем рекомендуется 
провести переориентацию подходов и страте-
гий действий от традиционного противостояния 
на установление благоприятных тесных связей 
и взаимодействий, которые все еще до настоя-
щего времени не сложились между формальным 
и неформальным секторами экономики, между 
сетевыми формами и иерархическими структу-
рами.
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В настоящее время Республика Дагестан 
сталкивается с долгосрочными системными 
проблемами, отражающими как российские, так 
и мировые тенденции, а также внутренние ба-
рьеры развития:

• усиление глобальной конкуренции против 
формирования новых точек роста мировой эко-
номики «БРИК + 11» с акцентом на особую роль 
Азии и интеграционные возможности Республи-
ки Дагестан. Усиление роли федерального цен-
тра и конкуренции между субъектами Россий-
ской Федерации;

• создание Северо- Кавказского федераль-
ного округа. Возрастающая роль человеческого 
капитала, инноваций и модернизации как ос-
новных факторов экономического развития при 
уменьшении влияния многих традиционных 
факторов роста;

• исчерпание потенциала ресурсной моде-
ли экономического развития, основанной на до-
индустриальных отраслях и акценте на низкой 
стоимости факторов производства — рабочей 
силы, топлива, электроэнергии.

Основными приоритетами и целями раз-
вития республики в краткосрочной и средне-
срочной перспективе являются руководящие 
указания по разработке прогноза социально- 

экономического развития Республики Дагестан 
на 2018 год и планового периода на 2019 и 2020 
годы.

В 2018 году рост предполагаемого ВРП со-
ставил 101,5%; промышленное производ-
ство — 110,4%; сельскохозяйственная про-
дукция — 102,7%; инвестиции в основной 
капитал — 100,0%; выполненные работы по виду 
деятельности «Строительство» — 100,2%; оборот 
розничной торговли — 102,3%; среднемесячная 
заработная плата — 104,7%; реальные распола-
гаемые доходы населения — 100,2% [4, с. 33].

В 2018–2020 гг. среднегодовая динамика ин-
вестиций в основной капитал составит 0,3% по 
консервативному варианту, 2,5% по базовому 
варианту и 5,2% по целевому варианту.

Прогнозные показатели доходов консоли-
дированного бюджета Республики Дагестан на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
рассчитаны на основе действующего законода-
тельства и предполагают увеличение налоговой 
базы. Согласно прогнозу на 2020 год, объем на-
логовых и неналоговых поступлений по пока-
зателю вариантности вырастет на 6,8%, 7,5% и 
14,6% по сравнению с 2017 годом.

В среднесрочной перспективе планируется 
улучшить показатели социального развития и 



Экономические науки  •  2019  •  № 7 (176)36

повысить эффективность социальной политики. 
Предполагается, что рост реальных денежных 
доходов населения будет обеспечиваться за счет 
снижения инфляции, увеличения среднего раз-
мера трудовой пенсии и ее индексации, а также 
роста заработной платы в секторах экономики 
республики.

Основной стратегической целью Республики 
Дагестан является повышение качества жизни 
населения на основе повышения конкуренто-
способности региона, устойчивого экономиче-
ского развития и безопасности.

Реализация основной стратегической цели 
позволит достичь уровня экономического и со-
циального развития, соответствующего статусу 
Республики Дагестан как важнейшего субъекта 
Российской Федерации XXI века. Согласно Стра-
тегии социально- экономического развития до 
2020–2025  гг. республика должна вой ти в двад-
цатку ведущих субъектов по объему валового 
регионального продукта и индексу развития че-
ловеческого потенциала.

Увязать стратегию РД до 2035  г., соответ-
ственно стратегические цели и приоритеты раз-
вития республики со стратегией СКФО до 2030 г. 
будет сложно, если вообще возможно. Это, в свою 
очередь, может вызвать сложности для участия 
республики в федеральных программах, в ре-
ализации национальных проектов (программ), 
разрабатываемых в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года № 204 (майский 
указ Президента РФ 2018 г.) и др. [6, с. 66].

Для Дагестана активное участие в этих и 
других программах и проектах Российской Фе-
дерации и СКФО чрезвычайно важно с целью 
получения и использования ресурсов из этих 
источников для социально- экономического 
развития и решения стратегических задач. 
Именно поэтому целесообразно обстоятельно 
обсудить и концептуально решить вопрос о вре-
менном горизонте новой стратегии социально- 
экономического развития РД.

При этом следует также учитывать, что ре-
гионы России, например, Санкт- Петербург, 
Республика Татарстан, Красноярский край, 
Свердловская, Самарская, Иркутская, Томская, 
Архангельская области и др., имеют стратегии 
до 2030 года. Очевидно, такой временной гори-
зонт является оптимальным для стратегическо-
го планирования, учитывая интенсивные про-
цессы глобализации, смены технологических 
укладов, геополитической и экономической 

нестабильности в мире. Вместе с тем прогнози-
рование социально- экономического развития 
РД целесообразно осуществлять не только до 
2030 г., но и на более долгосрочный период, на-
пример, до 2040 г., а по отдельным индикаторам, 
возможно, и до 2050 г [2, с. 40].

Вопреки исходным положениям Феде-
рального закона в Республике Дагестан не осу-
ществляется стратегическое планирование 
на муниципальном уровне и не разрабаты-
ваются предусмотренные Федеральным за-
коном стратегические документы долгосроч-
ного социально- экономического развития 
муниципальных образований. Отсутствие взаи-
моувязанной цельной системы стратегического 
планирования социально- экономического раз-
вития республики и муниципальных образова-
ний является одной из основных факторов разо-
бщенности целей и задач структур управления 
республиканского и муниципального уровня, 
отсюда — неэффективности всей системы орга-
низации и управления экономическим и соци-
альным развитием республики [1, с. 117].

Республика располагает всеми природными, 
трудовыми и производственными ресурсами 
для прорывного развития и преодоления отста-
вания. Нужна кардинальная модернизация ор-
ганизации хозяйственного комплекса и системы 
государственного и муниципального управле-
ния [6, с. 7].

При определении главной стратегической 
цели Республики Дагестан необходимо учиты-
вать, что в условиях глобализации и открытого 
мирового рынка российский, в том числе и да-
гестанский республиканский, рынки становятся 
сегментами глобального мирового рынка. Эко-
номике Дагестана, как и России в целом, необ-
ходимо обеспечить конкурентоспособность на 
этом глобальном рынке. Вместе с тем республи-
ке предстоит принять активное участие в реали-
зации майского указа Президента РФ 2018 г. «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», где в числе других поставлены весь-
ма амбиционные задачи вой ти в число пяти 
крупнейших экономик мира и обеспечить уско-
рение технологического развития Российской 
Федерации. Для выполнения такой сложной за-
дачи России, ее регионам, в том числе и Дагеста-
ну, необходимо преодолеть отставание и совер-
шить прорыв в экономическом, социальном и 
технологическом развитии [5, с. 48].
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Особую тревогу должно вызывать техниче-
ское и технологическое отставание России, что 
в условиях глобализации и открытого мирового 
рынка неизбежно влечет за собой неконкурен-
тоспособность и постепенное вымирание от-
дельных отраслей и сфер экономики. По оценке 
зарубежных экспертов, например, в экономике 
США доля четвертого технологического уклада 
составляет 20%, пятого — 60% и шестого — 5%, 
а в России все еще 30% — экономика третьего 
технологического уклада, 50% четвертого и все-
го 10% пятого, а до шестого технологического 
уклада российская экономика вообще еще не 
добралась [2, с. 40]. Если судить по этим данным, 
то экономике России нужно преодолеть техни-
ческое отставание от США примерно в один тех-
нологический уклад.

При таком отставании России от развитых 
стран мира Дагестан по состоянию на 2016  г. в 
разы отстает от среднероссийского уровня прак-
тически по всем макроэкономическим показа-
телям. Дагестан отстает в расчете на душу насе-
ления по показателям: ВРП — в 2,4 раза, объему 
промышленной продукции — в 20 раз, стоимо-
сти основных фондов — в 2,5 раза, объему ин-
вестиций в основной капитал — в 1,4 раза, про-
изводительности труда — в 1,7 раза. При этом 
удельный вес инновационных товаров, работ 
и услуг в общем объеме отгруженных в России 
составлял 8,5%, в Республике Дагестан — 0,4% 
(меньше в 21,3 раза), а удельный вес организа-
ций, осуществляющих технологические иннова-
ции, — 8,4% и 2,5% (меньше в 3,4 раза) соответ-
ственно [3, с. 73].

Такое состояние экономики неизбежно при-
вело к отсутствию достаточной доходной базы 
и дефициту бюджетной системы, отставанию 
развития социальной сферы и уровня жизни 
населения республики. Дотационность консоли-
дированного бюджета составляет 76%. Средне-
месячная номинальная зарплата в 1,8 раза ниже 
среднероссийской, безработица выше почти 
вдвое, совокупные бюджетные расходы из кон-
солидированного бюджета на душу населения 
меньше в 2 раза, чем в среднем в российских ре-
гионах [1, с. 122].

Еще более опасным следствием отставания 
является то, что в поисках работы и нормальных 
современных условий жизни ежегодно из респу-
блики уезжают десятки тысяч самых активных 
и дееспособных дагестанцев. Основные мотивы 
миграции дагестанцев связаны с неудовлетво-

ренностью качеством жизни в регионе, поиском 
работы, причинами личного и семейного харак-
тера. Причем от 77% до 80% выезжающих из Да-
гестана составляют граждане в трудоспособном 
возрасте.

За последние 10 лет даже по официальным 
данным отрицательный баланс миграции из Да-
гестана составил 146 тыс. человек, из них около 
117 тыс. в трудоспособном возрасте. Если бы эти 
дагестанцы оставались и трудились в республи-
ке по средней производительности занятых (609 
тыс. р.), то могли бы в 2016 г. создать свыше 71 
млрд. руб. ВРП и внести в консолидированный 
бюджет около 4 млрд. руб. налоговых и ненало-
говых платежей [2, с. 30].

Таков далеко неполный годовой экономиче-
ский ущерб миграции населения из Дагестана 
в другие регионы России и зарубежные страны. 
Конечно, гораздо большую опасность сложив-
шийся устойчивый тренд миграции представ-
ляет как процесс рассасывания дагестанцев, 
потери их идентичности, а в определенной дол-
говременной перспективе и как угроза распада 
Дагестана. Поэтому отставание — главная угро-
за и враг не только всей России, но и Дагестана, 
всего дагестанского общества.

Преодоление этих угроз, прорывное разви-
тие, преодоление отставания и выравнивание 
уровня социально- экономического развития 
необходимо рассматривать как важнейшую 
стратегическую задачу органов власти и всего 
дагестанского общества. Именно поэтому Глава 
Дагестана В.  Васильев в одном из своих высту-
плений совершенно обоснованно подчеркнул, 
что Дагестану надо выйти на средние показате-
ли России по социально- экономическому разви-
тию.

Из всего этого вытекает, что главной дол-
госрочной стратегической целью республики 
должно быть преодоление отставания и выход 
на средние макроэкономические показатели 
России по уровню экономического и социально-
го развития.

Основная задача разрабатываемой страте-
гии состоит именно в том, чтобы дать ясный и 
четкий ответ на вопрос: как, в какие сроки и ка-
кими средствами решить эту главную стратеги-
ческую задачу, какие ресурсы для этого нужны и 
где их взять.

Во-первых, надо всем дагестанцам, осо-
бенно молодому поколению, освоить одну ис-
тину — выводить республику из социально- 
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экономического кризиса и обеспечить 
достойный уровень жизни можно только своим 
трудом, собственными силами и средствами. Ко-
нечно, с помощью Федерального центра, кото-
рую можно получить  опять-таки только благода-
ря умелой организации и эффективной работе, 
активному участию в реализации федеральных 
государственных программ, планов и иных про-
ектов.

Во-вторых, надо понять, что хроническое 
отставание последние три десятилетия — это 
отнюдь не результат недееспособности даге-
станцев и не связано с недостатком ресурсов. 
Республика располагает всеми природными, 
трудовыми и производственными ресурсами 
для прорывного развития и преодоления отста-
вания. Нужна кардинальная модернизация ор-

ганизации хозяйственного комплекса и системы 
государственного и муниципального управле-
ния.

Таким образом, стоит отметить, что сниже-
ние уровня экономического развития приво-
дит к снижению доходов и потребления всего 
населения страны, и, если одновременно резко 
возрастает социальная дифференциация, ос-
новная часть населения несет еще большие эко-
номические потери. Поэтому остается только 
одно — предотвращение подобных ситуаций и 
принятие мер по устранению существующих 
процессов или явлений на благо своей республи-
ки и страны в целом. В связи с этим, в 2019 году 
будет продолжена работа по реализации меро-
приятий приоритетных программ комплексно-
го развития региона.
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В статье на примере Северного макрорегиона дана оценка влияния экономических специали-
заций территорий на развитие малого и среднего предпринимательства. Исследуя причинно-след-
ственные связи в экономической системе региона, а также данные официальной статистики, автор 
приходит к выводу о том, что с учетом специфики северных территорий доминирующее влияние 
крупного бизнеса на сектор МСП проявляется, прежде всего, в формировании соответствующего 
уровня доходов населения, обеспечивающего потребительский спрос, который, в свою очередь, яв-
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Северный макрорегион — это относительно 
новое понятие, которое закреплено в Стратегии 
пространственного развития РФ (далее Стра-
тегия), принятой в феврале 2019 года. В север-
ный макрорегион согласно Стратегии включены 
Архангельская область, Ненецкий автономный 
округ и Республика Коми [5].

В Стратегию включен перечень перспектив-
ных экономических специализаций субъектов 
РФ. Отметим, что из трех территорий Северного 
макрорегиона две (Республика Коми и Ненецкий 
автономный округ) имеют ярко выраженную 
специализацию по добыче полезных ископае-
мых: в структуре экономики Республики Коми 
она занимает 35,0%, в Ненецком автономном 
округе — 74,5% (таблица 1). При этом экономика 
Архангельской области достаточно диверсифи-
цирована [2].

Очевидно, что добыча полезных ископае-
мых, а также виды экономической деятельности, 
имеющие значительный вклад в ВРП террито-
рий Северного макрорегиона, представлены в 
основном крупным бизнесом. В таком случае 
возникает вопрос — какова же роль малого и 
среднего предпринимательства в Северном ма-
крорегионе? Обратимся к данным статистики.

Как отражено в таблице 2 в Северном ма-
крорегионе по состоянию на 10 июня 2019 года 
насчитывается 68,7 тыс. субъектов МСП, боль-
шую часть которых составляют индивидуальные 

предприниматели (63%) и юридические лица 
(32,5%) со статусом «микро», то есть с числен-
ностью работников до 15 человек включительно. 
Данный состав вполне соотносится с общерос-
сийским.

Отметим, что основную долю в численности 
субъектов МСП Северного макрорегиона состав-
ляют предприятия Архангельской области (56%). 
На долю Республики Коми приходится 42%, Не-
нецкий автономный округ — 2%.

Динамика численности работников в малом 
и среднем предпринимательстве Северного ма-
крорегиона с декабря 2016 года по июнь 2019 
года показывает рост на 14,8% (таблица 3). При 
этом лидирующее положение среди территорий 
Северного макрорегиона по численности работ-
ников МСП принадлежит Архангельской обла-
сти.

Численность работников в малом и среднем 
предпринимательстве Северного макрорегиона 
составляет 1,3% от общероссийского. В дальней-
шем к 2024 году согласно национальному про-
екту «Малое предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» планируется увеличение численности 
занятых в сфере МСП. Однако, реальная демо-
графическая ситуация не дает оснований для 
оптимистического прогноза роста численности 
трудоспособного населения [8].

Показательной является представленная на 
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Таблица 1. Валовой региональный продукт субъектов Северного макрорегиона  
по видам экономической деятельности, %

Валовой региональный 
продукт (валовая добавлен-
ная стоимость в основных 
ценах)

Ненецкий автономный 
округ Республика Коми Архангельская область

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 0,4 0,4 0,5 0,3 1,5 1,8 1,9 1,9 4,2 4,3 4,1 4,6

рыболовство, рыбоводство 0,6 0,7 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,4 2,5 2,5
добыча полезных ископаемых 75,3 73,8 69,9 74,5 33,3 33,2 35,9 35,0 0,9 2,3 3,4 3,8
обрабатывающие производ-
ства 0,3 0,3 0,3 0,3 11,4 10,7 11,5 11,7 18,7 19,9 22,9 22,1

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

0,9 1,0 0,9 0,9 3,5 3,9 3,0 3,1 4,5 3,8 3,4 3,5

строительство 8,5 10,3 14,3 9,9 11,7 11,1 8,1 10,0 5,3 6,0 3,9 4,5
оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования

0,8 0,9 0,7 0,7 5,8 6,2 5,2 5,0 11,9 11,9 12,0 11,6

гостиницы и рестораны 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0,8 0,7 0,7 1,2 1,4 1,5 1,6
транспорт и связь 5,4 5,0 5,6 6,4 9,9 8,9 9,3 8,6 18,3 15,9 15,1 15,5
финансовая деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предо-
ставление услуг

2,9 2,7 3,2 2,9 6,6 7,1 9,2 9,3 7,9 7,8 8,8 9,1

государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование

2,0 2,0 1,6 1,4 6,5 6,7 6,2 6,0 10,3 9,9 8,9 8,6

образование 1,0 1,0 0,9 0,8 3,4 3,5 3,3 3,1 5,1 4,9 4,4 4,1
здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 1,1 1,2 1,0 0,8 4,4 4,9 4,5 4,3 7,7 7,5 7,1 6,6

предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

0,6 0,5 0,4 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 1,8 1,8 1,6

Источник: составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru

Таблица 2. Количество предприятий МСП в Северном макрорегионе на 10 июня 2019 г.

РФ Северный  
макрорегион

Архангельская 
область

Республика 
Коми

Ненецкий авто-
номный округ

Всего 6 206 133 68 732 38 271 28 976 1 485
ЮЛ Микро 2 537 766 22 310 12 239 9 708 363
ЮЛ Малое 219 043 2 375 1 321 1 007 47
ЮЛ Среднее 18 174 151 84 62 5
ИП Микро 3 404 038 43 300 24 228 18 014 1 058
ИП Малое 26 796 586 391 183 12
ИП Среднее 316 10 8 2 0

Источник: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru
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рисунке 1 динамика за 2007–2017 годы посту-
пления налогов от хозяйствующих субъектов, 
находящихся на специальных режимах налого-
обложения (ЕНВД, УСН, ЕСХН), так как эти режи-
мы являются основными для малого и среднего 
бизнеса. Анализ этой динамики для Северного 
макрорегиона позволяет утверждать, что соби-
раемость перечисленных видов налогов за пред-
ставленный период увеличилась в 2,6 раза. При 
этом наибольший темп роста по налогам у Ар-
хангельской области, наименьший темп роста у 
Ненецкого автономного округа.

Например, сравнивая присутствие индиви-
дуальных предпринимателей в различных сек-
торах экономики Архангельской области и НАО, 
получим картину, представленную в таблице 4, 
которая показывает, что в обоих регионах зна-
чительная концентрация малого бизнеса наблю-
дается в сфере торговли.

Вообще говоря, приведенная выше статисти-
ка лишь в общих чертах отражает те или иные 

аспекты состояния и развития МСП. Как отме-
чено в [3], недостаток информации не позволя-
ет установить прямые количественные связи 
между различными факторами, без чего невоз-
можно адекватно оценить сам объект, не говоря 
уже о разработках прогнозов его состояния при 
разного рода воздействиях на него. Этот тезис 
как нельзя лучше характеризует ту информаци-
онную базу, которую на сегодняшний день мы 
имеем в отношении сектора МСП: данные о нем 
зачастую носят отрывочный характер с высокой 
долей латентной составляющей и не обладают 
кросс-секционной полнотой.

Поэтому выявление каких-либо прямых 
устойчивых количественных связей здесь доста-
точно проблематично. Тем не менее, современ-
ные методологии качественного анализа позво-
ляют не только определять скрытые влияния, но 
и путем когнитивного моделирования выявлять 
их силу и значимость.
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Рис. 1. Динамика налогов (ЕНВД, УСН, ЕСХН) по МСП Северного макрорегиона с 2001 по 2011 гг., млн. руб.
Источник: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru

Таблица 3. Динамика численности работников МСП Северного макрорегиона  
с 10 декабря 2016 по 10 июня 2019 г., человек

Дата РФ Северный  
макрорегион

Архангельская 
область

Республика 
Коми

Ненецкий авто-
номный округ

10.06.2019 15 922 438 211 300 118 410 92 890 нет данных
10.12.2018 16 130 582 200 227 113 144 83 431 3 652
10.12.2017 15 917 053 188 025 107 816 76 829 3 380
10.12.2016 15 696 576 184 135 105 165 75 594 3 376

Источник: составлено автором по данным Росстата и ФНС
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Таблица 4. Структура валового регионального продукта Архангельской области и Ненецкого автоном‑
ного округа (НАО) по всем предприятиям и по индивидуальным предпринимателям в 2011 году

По всем  
предприятиям,%

По индивидуальным 
предпринимателям,%

Арх. обл. НАО Арх. обл. НАО
Валовой региональный продукт
(в текущих основных ценах) 100 100 100 100

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство 5,4 0,7 1,33 0,45

добыча полезных ископаемых 4,1 16,2 0 0
обрабатывающие производства 26,9 0,2 4,82 0,55
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 3 0,8 0 0

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации  
загрязнений

0,6 0 0 0

строительство 5 8,9 2,45 6,86
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов 10,5 0,6 18,18 65,13

транспортировка и хранение 12,2 6,7 3,08 16,72
деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 1,6 0,3 1,23 1,44

деятельность в области информации и связи 1,4 0,9 0,49 1,96
деятельность финансовая и страховая 0,3 - 0,55 0,04
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6,4 0,5 3,15 2,87

деятельность профессиональная, научная и техническая 1,6 0,7 1,37 0,66

деятельность административная и сопутствующие  
дополнительные услуги 1,7 0,5 1,29 0,49

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 7,7 1,2 0,06 0,15

образование 3,8 0,7 0,62 0,21
деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 6,4 0,8 0 0

деятельность в области культура, спорта, организации 
досуга и развлечений 1 0,2 0,69 1,6

предоставление прочих видов услуг 0,4 0,1 1,33 0,45

Источник: составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru
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В отношении сектора МСП соответствующая 
цепочка причинно-следственных связей пред-
ставляется нам следующим образом: «доходы 
населения — платежеспособность — потреби-
тельский спрос — рынок товаров и услуг — акти-
визация малого бизнеса — … ».

Теперь вопрос переходит в другую пло-
скость — за счет чего будут повышаться доходы 
населения и, как следствие, формироваться пла-
тежеспособный спрос. Другими словами — где 
население возьмет необходимый финансовый 
ресурс? Попробуем ответить на этот вопрос хотя 
бы в рамках одного специфического макрореги-
она.

Согласно теории сбалансированного роста, 
именно увеличение общего спроса является 
основой его устойчивости [4]. Небезоснователь-
ным будет и утверждение о том, что активность 
малого бизнеса существенно зависит от состо-
яния местного потребительского рынка. Появ-
ление, ликвидация или межрегиональная ми-
грация субъектов малых форм хозяйствования 
в значительной степени зависит от платежеспо-
собного спроса населения. Таким образом, ак-
тивность субъектов МСП на территориях факти-
чески является откликом (возможно, несколько 
отложенным во времени) на потребительские 
настроения и ожидания населения (реально рас-
полагаемые доходы, готовность брать кредиты и 
займы, тратить либо накапливать сбережения и 
т. д.). Поэтому малый бизнес играет роль своео-
бразного барометра экономического благополу-
чия населения на данной территории.

По данным исследований, проведенным 
Сбербанком [10] в апреле 2019 года, активность в 
сегменте малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) в России в 2019 году стабилизирова-
лась после существенного роста в предыдущем 

периоде. При этом показатели динамики роста 
малого и среднего бизнеса, работающего напря-
мую с конечным потребителем, имели меньшие 
значения по сравнению с теми отраслями, где 
традиционно превалирует крупный бизнес, на-
пример, добывающая промышленность.

Отметим, что в Республике Коми и Архан-
гельской области, так и по Северному макро-
региону в целом, удельный показатель числа 
активных компаний существенно ниже обще-
российского уровня, при этом наблюдается, хотя 
и незначительный, отток бизнеса в другие реги-
оны (таблица 5).

На этом фоне выделяется Ненецкий автоном-
ный округ — среди всех субъектов РФ он явля-
ется регионом с минимальной долей компаний 
МСП в таком секторе, как оптовая и розничная 
торговля — 27,95% (в  среднем по РФ этот пока-
затель составляет 36,51%). Неразвитость торгов-
ли, доля которой в ВРП округа составляет менее 
1%, во многом объясняется малой численностью 
населения, его крайне низкой плотностью и от-
сутствием наземной транспортной инфраструк-
туры — в НАО нет железнодорожного сообщения 
и автомобильных дорог круглогодичного дей-
ствия, а основными видами транспорта являют-
ся морской и авиационный. Они в значительной 
степени обеспечивают население продуктами 
питания и товарами народного потребления, в 
том числе, в рамках «северного завоза» [1].

Вернемся к экономическим специализа-
циям Северного макрорегиона, указанным в 
Стратегии пространственного развития РФ. По-
смотрим насколько сектор МСП укладывается 
в общие рамки региональных экономических 
профилей. При этом отметим, что профили эко-
номических специализаций этих регионов так-
же имеют существенные отличия.

Таблица 5. Активность субъектов МСП в Северном макрорегионе

Субъекты РФ, входящие 
в Северный макроре-

гион

Количество на 1000 чел. населения в 
трудоспособном возрасте и старше* Изменение числа 

активных компа-
ний**

Чистый приток ак-
тивных компаний 
из других регио-

нов***
активных  
компаний предпринимателей

Республика Коми 25,29 25,99 -1,46% -0,43%
Архангельская обл. 23,84 24,81 3,63% -0,34%
Ненецкий АО 27,19 31,42 1,05% 0,32%
Северный макрорегион 24,51 25,44 1,45% -0,36%
РФ в среднем 27,64 28,55 0,26% -

* — в данной категории населения Северного макрорегиона доля Республики Коми составляет 41,7%, Архангельской обла-
сти — 56,2%, НАО — 2,1%
** — март 2019 г. к августу 2018 г.
*** — от числа активных в данном регионе в 2017 г.
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Данная матрица позволяет представить сте-
пени различия между регионами с точки зрения 
перспективных и неперспективных специали-
заций.

Если для Архангельской области в ее про-
филь включено 18 перспективных специали-
заций из общего числа 21 присутствующих в 
макрорегионе в целом (86%), то для Республи-
ки Коми их всего 9 (43%), а для НАО — только 4 
(19%). При этом из общего Перечня специали-
заций, как перспективных, так и неперспектив-
ных, во всех трех субъектах их отмечено только 4 
(19%), в двух субъектах — 8 (38%), только в одном 
субъекте — 9 (43%). Общими специализациями, 
перспективными для всего Северного макро-
региона, являются «Добыча полезных ископае-
мых», «Производство прочих готовых изделий» 
и «Транспортировка и хранение». Общей же не-
перспективной экономической специализацией, 

критически важной для всех трех регионов, яв-
ляется «Растениеводство и животноводство» [2].

Таким образом, экономические специали-
зации Северного макрорегиона скорее опреде-
ляют сферу интересов крупного бизнеса, а МСП 
занимает другие ниши (торговля, общественное 
питание, бытовые услуги, местный транспорт и 
т. д.). Поэтому можно констатировать, что систе-
мообразующие экономические тренды оказыва-
ют не прямое, а лишь опосредованное влияние 
на малый и средний бизнес, основным факто-
ром развития которого выступает платежеспо-
собный спрос населения, реализуемый через 
потребительский рынок и сферу услуг. Учиты-
вая, что основная часть доходов населения фор-
мируется за счет заработной платы работников 
крупных предприятий и бюджетной сферы, роль 
последних для развития сектора МСП заключа-
ется в создании высокопроизводительных и вы-

Таблица 6. Матрица экономических специализаций Северного макрорегиона [2]

i Экономические специализации регионов
j = 1, 2, 3

Арх. обл. Респ. Коми НАО
1 добыча полезных ископаемых 1 1 1
2 лесоводство и лесозаготовка 1 1 0
3 обработка древесины и производство изделий из дерева 1 1 0
4 производство бумаги и бумажных изделий 1 1 0
5 производство кокса и нефтепродуктов 0 1 0

6 производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 1 0 0

7 производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 1 1 0

8 производство пищевых продуктов 1 -1 0
9 производство прочей неметаллической минеральной продукции 1 0 0

10 производство прочих готовых изделий 1 1 1
11 производство прочих транспортных средств и оборудования 1 0 0
12 производство резиновых и пластмассовых изделий 1 0 0
13 производство химических веществ и химических продуктов 1 0 0
14 производство электрического оборудования 1 0 0
15 производство текстильных изделий 0 -1 0
16 рыболовство и рыбоводство 1 0 -1
17 деятельность в области информации, связи 1 0 1
18 деятельность профессиональная, научная и техническая 1 0 0
19 транспортировка и хранение 1 1 1
20 туризм 1 1 0
21 растениеводство и животноводство -1 -1 -1

Составим матрицу следующих показателей (таблица 6):

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = {
1, если специализация 𝑖𝑖 отнесена к перспективным в регионе 𝑗𝑗

−1, если специализация 𝑖𝑖 отнесена к неперспективным в регионе 𝑗𝑗
0, если специализация 𝑖𝑖 в регионе 𝑗𝑗 отсутствует
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сокооплачиваемых рабочих мест. Проще говоря, 
достойный уровень заработной платы работни-
ков, в первую очередь на крупных предприятиях, 
является фундаментом для формирования пла-
тежеспособного спроса населения.

Отметим, что в Северном макрорегионе 
имеется существенное превышение уровня за-
работной платы на предприятиях добывающей 
отрасли над средним показателем по субъекту 
РФ: в Архангельской области оно составляет 1,88 
раза, в Республике Коми — 1,83 и в Ненецком ав-
тономном округе — 1,35. При этом заработная 
плата в таких традиционных для малого бизнеса 
отраслях, как торговля, общественное питание, 
бытовые услуги, значительно ниже среднего 
уровня и составляет от него порядка 50–60%.

Таким образом, считаем, что на текущий 
момент времени доходы населения выступают 
единственным рычагом развития МСП региона. 
Если у населения нет достаточного объема де-
нежных средств для развития МСП территории 
(это проблема малых и территориально уда-
ленных пунктов), тогда, на наш взгляд, уместно 
развивать такие виды деятельности, которые 
смогут привлекать население других регионов, а 
соответственно и их финансовые ресурсы (дохо-

ды).
МСП должно занимать те ниши, которые не 

обеспечиваются товарами и услугами со стороны 
крупного бизнеса, но востребованы населением. 
Очевидно, что в реалиях список востребованных 
видов деятельности МСП не будет совпадать с 
экономическими приоритетами Северного ма-
крорегиона. Это может объясняться, в том числе 
и тем, что «..региональные особенности играют 
в формировании и поведении бизнес-сообществ 
не меньшую, а зачастую, превалирующую роль 
по сравнению с общими тенденциями» [6, 7].

Как отмечено в работе [9], несбалансирован-
ность экономической ситуации требует разра-
ботки и реализации системных стратегических 
решений как на федеральном уровне, так и на 
уровне отдельных регионов, и хозяйствующих 
субъектов.

Поэтому считаем, что для обеспечения сба-
лансированного развития экономики Северного 
макрорегиона задачи государства должны сво-
диться к созданию условий для: роста доходов 
населения (в  том числе за счет докапитализа-
ции населения); развитию конкуренции в сфере 
МСП; использования институтами развития ти-
повых моделей местных (локальных) экономик.
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Сегодня конкурентная среда создает жесткие условия для развития успешного бизнеса. Многие 
бизнес-компании сталкиваются с проблемами, не успевая за современными тенденциями рынка. Пе-
ред менеджерами ставят цели, которые требуют оптимального решения в кротчайшие сроки. В свя-
зи с этим необходимо выработать действенный инструмент для оценки потребностей покупателей и 
сравнения возможностей удовлетворения этих потребностей своей компанией с конкурентами.

В статье определена связь ключевых факторов успеха и внутренних компонентов конкуренто-
способности, установлено, что эффективное функционирование предприятия на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу зависит от факторов внутренней среды компании.

Ключевые слова: ключевые факторы успеха, конкурентоспособность, маркетинг, потребители, 
анализ, персонал.

В современных условиях хозяйствования од-
ной из первостепенных целей любого бизнеса 
становится улучшение свои конкурентных по-
зиции на рынке. Если в какой-то определенный 
момент времени сделать это не представляется 
возможным, предприятие ставит перед собой 
ряд задач, позволяющих выявить ключевые фак-
торы успеха, призванные способствовать дости-
жению поставленной цели. После этого начина-
ется активная работа в заданном направлении.

Чтобы верно определить ключевые факторы 
успеха компании, необходимо, в первую оче-
редь, выяснить сущность данной категории.

В большом коммерческом словаре под клю-
чевыми факторами успеха понимаются факто-
ры, вытекающие из требований рынка, которые 
могут дать фирме преимущества перед ее конку-
рентами. [2] Следовательно, это те сферы управ-
ленческой деятельности или работы компании, 
которым следует уделять особое и постоянное 
внимание, добиваясь в них максимальных ре-
зультатов.

«Ключевые факторы — это не только сферы, 
жизненно важные для нынешнего процветания 
компании, но и для ее будущих успехов», — счи-
тают Боенлон и Змуд, авторы статьи «Исследова-
ние ключевых факторов успеха» [1, c. 95].

Эти факторы не являются постоянными, а 

меняются в зависимости от особенностей отрас-
ли, сегментов рынка, жизненного цикла отрасли.

Задача любого предприятия состоит в выяв-
лении факторов, которые дают в конкретном на-
правлении деятельности возможность успешно 
конкурировать на рынке.

Определение ключевых факторов успеха для 
определенной области деятельности компании 
это начало пути, за которым неизбежно следует 
разработка мер для овладения ключевыми фак-
торами успеха (КФУ), характеризующими имен-
но эту отрасль.

Сегодня не существует единой общепри-
знанной классификации КФУ.

В экономической литературе можно встре-
тить ряд классификаций КФУ, отличающихся по 
классификационным признакам или характери-
стикам. Одна из наиболее часто применяемых 
классификаций, представлена в таблице 1.

Единое целое из ключевых факторов успеха 
образует такое важное понятие, как конкурент-
ное преимущество.

КФУ принадлежит совокупность факторов 
рыночной и ресурсной ориентации, которые 
могут повлиять на формирование долгосрочной 
конкурентоспособности предприятия и, соот-
ветственно, на его стратегический успех. Со-
гласно этому можно отметить, что КФУ имеют 
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выраженный отраслевой характер и являются 
общими ориентирами для всех предприятий 
определенной отрасли.

Исследование причин успехов и неудач ста 
девяноста пяти промышленных товаров, прове-
денное Р. Купером в 1979–1981 гг., определило 
еще одну классификацию КФУ, где ключевыми 
факторами успеха производственно-сбытовой 
деятельности предпринимательских структур 
являются: превосходство товара над своими 
конкурентами; маркетинговое «ноу-хау» фир-
мы»; высокая синергия НИОКР и производства 
[3]. К слову, в данной классификации есть свой 
недостаток, а именно акцентирование вни-
мание не на все аспекты деятельности любого 
предприятия, а лишь НИОКР, ноу-хау и преиму-
щества перед конкурентами.

Среди ключевых факторов успеха компании 
зарубежные ученые также наиболее часто вы-
деляют степень адаптации продукта к требова-
ниям покупателей, эффективный маркетинг и 
наличие хороших взаимоотношений фирмы с 
поставщиками, партнерами по бизнесу, посред-
никами, покупателями и иными стейкхолдера-
ми.

Проанализируем ключевые факторы успеха 
компании на примере успешного и динамично 
развивающегося российского предприятия ООО 
«Мастер Форм», которое расположено в городе 
Пенза.

Обладая огромным производственным опы-
том и базой современного программного обе-
спечения, инженеры-технологи компании раз-
рабатывают техническую и конструкторскую 
документацию для изготовления модельной 
оснастки с учетом условий производства заказ-
чика и осуществляют моделирование процесса 
заливки, кристаллизации и отверждения буду-
щей отливки.

Также предприятие оказывает услуги по ме-
ханической обработке металла: токарные, фре-
зерные работы на станках с ЧПУ, шлифовальные 

работы; осуществляют заточку ленточных и дис-
ковых пил, пальчиковых, пазовых и конических 
фрез, ножей для фуганка, сушку пиломатериала 
до 6–8% по следующим направлениям: токарная 
обработка с ЧПУ; фрезерные работы с ЧПУ; осу-
ществляет механическую обработку на токар-
но-винторезном и токарнокарусельном станках; 
сверление; расточные работы и др.

Нужно отметить, что модельное производ-
ство проходит без ограничения по сложности, 
размерам и по таким материалам, как: дерево, 
пластики (текстолит, капролон, древесно-слоис-
тый пластик и др.), стеклопластики с наполни-
телем и наливные пластики, металл. При про-
изводстве используется высокотехнологичное 
оборудование с числовым программным управ-
лением, что существенно сокращает срок изго-
товления модели. Высокая точность позволяет 
производить как мельчайшие детали литейной 
оснастки, так и крупногабаритные.

В целом, рынок модельного производства 
достаточно специфичная вещь, здесь очень важ-
на скорость изготовления оснастки. Она зависит 
от квалификации конструкторов. К слову, такой 
материал, как пластик большинство фирм на 
рынке, в том числе и ООО «Мастер Форм» зака-
зывают из-за рубежа (в основном это Германия). 
Нужно отметить, что самый дорогой материал 
на этом рынке — это металл, который исполь-
зуется только в крупносерийном производстве, 
являющееся более износостойким, прочной, по-
зволяющая сделать до 100 000 съемов, к слову, 
дерево позволяет сделать только до 100 съемов, 
а пластик до 20 000 съемов.

Помимо высококвалифицированных кон-
структоров во всех подразделениях ООО «Ма-
стер Форм» работают грамотные специалисты, 
имеющие высшее образование. Для представ-
ления наиболее полной картины состояния пер-
соналу на предприятии и выявления ключевых 
факторов успеха далее, проанализируем табли-
цу 2.

Таблица 1. Классификация КФУ

Классификация ключевых 
факторов успеха

1. КФУ, основанные на научно-техническом превосходстве
2. КФУ, связанные с организацией производства
3. КФУ, связанные с распределением(реализацией)
4. КФУ, основанные на маркетинге
5. КФУ, основанные на обладании знаниями и опытом, профессиональными 
навыками (или связанные квалификацией)
6. КФУ, связанные с организацией и управлением
7. Другие КФУ, например, наличие хорошей репутации у потребителей



Экономические науки  •  2019  •  № 7 (176)48

Анализируя данные таблицы можно сделать 
вывод, что в организации ООО «Мастер Форм» 
большинство работников имеет возраст от 30 до 
42 лет; большинство сотрудников имеет стаж ра-
боты от 5 лет и выше.

Для более полного анализа персонала пред-
приятия проанализируем таблицу 3, где за 
период с 2016 по 2018 гг. указаны производи-
тельность, средняя заработанная плата, средне-
списочная численность и объем производства.

В целом, из таблицы 3 можно сделать вывод, 
что за последние три года объем производства 
возрос на 180 оснасток; среднесписочная чис-
ленность увеличилась на 7 человек; средняя за-
работанная плата возросла на 2 тыс. руб.; произ-
водительность увеличилась на 4,1 оснастки/чел., 
что, безусловно, характеризует предприятие с 
положительной стороны.

Также необходимо отметить, что в ноябре 
2017 г. был получен сертификат соответствия 
действующей на предприятии системы ме-
неджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 и ГОСТ РВ 0015–002–2012. С этого 
момента предприятие имеет возможность уча-
ствовать в тендерах, заключать новые крупные 
контракты, получать необходимые лицензии 
на производство, реализацию, ремонт, техни-
ческое обслуживание, установку, монтаж и ути-
лизацию вооружения и военной техники. В ходе 
инспекционного аудита подтверждено, что ка-
чество продукции обеспечено соблюдением 
требований системы качества и ООО «Мастер 
Форм» может использовать знак соответствия 
Региональной системы добровольной сертифи-
кации «ИСУ» на период действия сертификата 
в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах и 

бланках организационно-распорядительной до-
кументации.

За время работы на рынке механической об-
работки компания ООО «Мастер Форм» заслу-
жила репутацию надежного исполнителя, как по 
выполнению гражданских проектов, так и для 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации. Развитие ори-
ентировано на предоставление широкому кругу 
клиентов возможности изготовления качествен-
ных изделий в самые короткие сроки, обеспечи-
вая выполнение высоких требований точности.

Анализ финансового состояния компании 
за исследуемый период позволяет сделать сле-
дующие выводы: предприятие имеет среднее 
финансовое состояние со средними значениями 
сосредоточения собственного капитала и сред-
ними значениями обязательств. Предприятие 
можно отнести к 3-му типу финансовой устой-
чивости. Трехмерная модель выглядит следую-
щим образом: М= (0,0,1).

Сегодня на отечественном рынке производ-
ства оснасток и моделей для литейного произ-
водства насчитывается около 10 компаний-кон-
курентов ООО «Мастер Форм». Все предприятия 
работают в 3 цикла — подготовка, изготовление, 
выход. Среднее время по изготовлению дере-
вянной оснастки — 3–5 дней (в зависимости от 
габаритов); металлической от 10 дней до 1 ме-
сяца.

Основными и ближайшими, в географи-
ческом аспекте, конкурентами ООО «Мастер 
Форм» являются:

1. ООО «Мир Форм», предприятие которо-
го располагается в г. Пензе. Молодая развиваю-
щаяся компания, основанная в 2014 году.

Таблица 2. Анализ персонала ООО «Мастер Форм» по нескольким признакам

Возраст
От 19–29 лет (чел.) От 30–42 лет (чел.) От 43–65 лет (чел.)
11 40 10

Стаж работы
До 1 года (чел.) От 1–5 лет (чел.) От 5 лет и выше (чел.)
3 8 50

Таблица 3. Анализ производительности, средней заработанной платы, среднесписочной численности 
за 2016–2018 гг. ООО «Мастер Форм»

Название показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Объем производства (оснасток/год) 180 240 360
Среднесписочная численность, чел. 53 55 60
Средняя численность работников,  
занятых производством, чел. 32 35 37

Средняя заработная плата, тыс. руб. 36 37 38
Производительность, оснасток/чел 5,63 6, 86 9,73
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2. ООО «Инжетех», располагается в г. Ека-
теринбург. Компания ООО «ИНЖЕТЕХ» изготав-
ливает модельную оснастку для сталелитейного 
цеха ООО «ПК «НЭВЗ» с 2009 года.

3. НПО «Промодель», располагается в г. Во-
ронеж. С 1998 г. компания успешно сотруднича-
ет с ЗАО «НПО МКМ» (г. Ижевск) по внедрению, 
обучению специалистов и разработке новых мо-
дулей системы моделирования литейных про-
цессов LVMFlow.

Проанализировав каждое из предприя-
тий — конкурентов, можно выделить их ключе-
вые факторы успеха.

ООО «Мир Форм» выделяется, прежде всего, 
тем, что более мобильна и доступна для клиен-
тов, имеется наличие обратной связи с заказ-
чиками; также у данной компании значительно 
ниже цены, чем у ближайших конкурентов. Не-
достатком компании является низкое качество 
изделий и наличие рекламаций. Следовательно, 
ключевыми факторами успеха данной компа-
нии являются: низкие издержки производства 
(КФУ, связанный с организацией производства) 
и мобильность с клиентами (КФУ распределе-
ния).

ООО « Инжетех» выделяется тем, что нахо-
дится в секторе Уральского региона, где сосре-
доточено большое количество промышленных 
предприятий, также отличием служит то, что 
фирма занимается в основном дорогостоящи-
ми и сложными заказами (преимущественно из 
пластика и металла), наличие молодого и увле-
ченного персонала (средний возраст 28 лет) так 
же является плюсом компании. За последние 
годы ООО « Инжетех» диверсифицировала свою 
деятельность и начала изготавливать модели и 
оснастки из керамики. Следовательно, ключе-
выми факторами успеха данной компании яв-
ляются: удачное местоположение предприятия, 
гибкость в производстве различных моделей и 
типоразмеров, возможность учета индивиду-
альных заказов (КФУ, связанный с организаци-
ей производства), и также способность разраба-
тывать новую продукцию (КФУ, основанный на 
знаниях и опыте).

НПО «Промодель» выделяется наличием НИ-
ОКР в области авиационных двигателей и вы-
скотехнологичной и точной оснастки для них; 

также эта компания является одной из первых 
компаний, которая закупила и начала успешно 
применять для производства продукции станки 
с ЧПУ. Следовательно, ключевыми факторами 
успеха данной компании являются: способность 
получить новые продукты в сфере НИОКР (КФУ, 
основанные на обладании знаниями и опытом) 
и положительная репутация компании со ста-
жем более 30 лет (другие КФУ).

Сравнивая КФУ ООО «Мастер Форм» с КФУ 
конкурентов, можно сделать следующие выво-
ды:

1. По сравнению с ООО «Мир Форм» про-
дукция ООО «Мастер Форм» обладает лучшим 
качеством и отвечает запросам заказчиков.

2. ООО «Инжетех» ООО «Мастер Форм» 
уступает в плане отсутствия диверсификации 
производства в среднесрочной перспективе 
(речь идет об изготовлении моделей и оснасток 
из керамики).

3. НПО «Промодель» ООО «Мастер Форм» 
уступает в таком важном ключевом факторе 
успеха, как наличие инноваций в сфере НИОКР.

Следует сказать, что все рассмотренные 
выше предприятия, используют высокотехно-
логичное оборудование, выпускают продукцию 
как мелкосерийно, так и крупносерийно, прини-
мают индивидуальные заказы, используют вы-
сококачественное зарубежное оборудование из 
таких стран, как Германия (ООО «Мастер Форм», 
ООО «Мир Форм»), Италия (ООО «Инжетех», 
НПО «Промодель»).

Подводя итог всему вышесказанному можно 
сделать вывод, что для ООО «Мастер Форм» клю-
чевыми факторами успеха на сегодня являются: 
высококвалифицированный персонал, высокое 
качество производимого продукта (услуги) и 
учет индивидуальных запросов клиентов.

Определение ключевых факторов успеха 
ООО «Мастер Форм» на основе проведенного ис-
следования позволит разработать действенную 
конкурентную стратегию компании с учетом от-
раслевых особенностей рынка и факторов вну-
тренней среды компании, что в конечном ито-
ге, будет способствовать росту конкурентного 
потенциала ООО «Мастер Форм» и завоеванию 
новых рынков сбыта.
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В статье рассматриваются технологии 3D-печати в качестве фактора ускорения научно-техно-
логического развития России. Описано применение технологий 3D-печати. Проработаны и пред-
ставлены направления ускорения научно-технологического развития под влиянием технологий 
3D-печати. Разработаны рекомендации по ускорению научно-технологического развития России 
на основе технологий 3D-печати.

Ключевые слова: 3D-печать, 3D-принтеры, технологии аддитивного производства, металлические 
порошки, фотополимерная смола

В условиях перманентных кризисных явле-
ний в российской экономике, множество отрас-
лей промышленности которой находятся в глу-
боком кризисе, стагнации или демонстрируют, 
за редким исключением, неуверенный рост и за-
медленное развитие, крайне важно разработать 
подходы к преобразованию отраслей промыш-
ленности России на основе самых современных 
технологий, которая позволит преобразовать 
всю экономику и резко ускорить социально-эко-
номическое развитие России. На сегодняшний 
день самыми современными технологиями, го-
товыми к внедрению в производство, являются 
технологии аддитивного производства, осно-
ванные на послойной 3D-печати с использова-
нием самых различных материалов, включая 
металлические порошки, специальный пластик 
для печати на 3D-принтерах, пластиковые по-
рошки, фотополимерную смолу, керамические 
порошки, специальные пищевые ингредиенты, 
пригодные для 3D-печати на различных пище-
вых 3D-принтерах, деревянные пластики на ос-
нове древесной пыли (около 30%) и полимерной 
основы (около 70%) и т. д., на основе специально 
разработанных виртуальных 3D-моделей. Самое 
важное, что 3D-принтеры, являющиеся основ-
ным оборудованием для аддитивного производ-
ства, производятся не только за границей, но и в 
России. В Россию также поставляются 3D-прин-
теры иностранного производства. Предметом 
исследования данной статьи является воздей-
ствие персональных, профессиональных и про-
мышленных 3D-принтеров на трансформацию 
отраслей промышленности России.

Следует отметить, что отечественными и 
зарубежными авторами опубликовано множе-
ство статей, в которых описываются измене-
ния, вызываемые технологиями аддитивного 
производства, а также сами технологии адди-
тивного производства, в частности, в отраслях 
промышленности, занимающихся производ-
ством комплектующих и готовой продукции 
непосредственно из первичных сырьевых ма-
териалов, применяемых в 3D-печати, включая 
металлургическую промышленность [14, 12], 
керамическую промышленность [20], пластмас-
совую промышленность [8], пищевую промыш-
ленность [11] и т. д. Также следует отметить, что 
технологии аддитивного производства оказыва-
ют воздействие на сектора экономики и отрасли 
промышленности, использующие комплекту-
ющие и готовую продукцию, производимые на 
3D-принтерах, включая медицину и стоматоло-
гию [13, 6, 18, 7, 2, 24], авиационную промышлен-
ность [31, 23, 35, 29, 34], машиностроение [5, 10, 19, 
30, 25] и т. д.

Технологии аддитивного производства воз-
действуют на все отрасли промышленности и со 
временем полностью их охватят, по трём основ-
ным направлениям:

1. В качестве технологий производства с 
особыми требованиями к используемым сы-
рьевым материалам. По первому направлению 
технологии аддитивного производства преоб-
разуют отрасли промышленности, занимающи-
еся производством сырьевых материалов для 
отраслей, занимающихся производством ком-
плектующих. В частности, технологии аддитив-
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ного производства ставят новые требования к 
качеству сырьевых материалов, поставляемых 
соответствующими отраслями, перерабатываю-
щими природные ресурсы [3, 15, 4];

2. В качестве технологий производства 
комплектующих. По второму направлению тех-
нологии аддитивного производства преобразу-
ют отрасли промышленности, занимающиеся 
производством комплектующих. В частности, 
технологии аддитивного производства револю-
ционизируют сам характер производства ком-
плектующих, поскольку, в отличие от традици-
онных производственных линий, использующих 
технологии субтрактивного производства, осно-
ванные на отсечении лишнего от первоначаль-
ной заготовки, они основаны на послойном про-
изводстве, и, по мере роста производительности 
труда, создают невиданные возможности для 
индивидуализированного производства с учё-
том потребностей и предпочтений заказчика и/
или потребителя [9, 28, 32, 27, 26];

3. В качестве технологий, позволяющих 
выдавать индивидуализированные комплекту-
ющие с такой высокой производительностью, 
которую не могут обеспечить традиционные 
производственные линии. По третьему направ-
лению технологии аддитивного производства 
преобразуют отрасли промышленности, за-
нимающиеся сборкой готовой продукции из 
комплектующих. В частности, технологии ад-
дитивного производства всё больше индивиду-
ализируют производство комплектующих, что, с 
учётом тенденции ко всё большей роботизации 
гибких производственных систем, в том числе 
с использованием искусственного интеллекта, 
сделает сборку готовой продукции в рамках «ум-
ной фабрики» практически без участия человека 
полностью индивидуализированной с учётом 
потребностей и предпочтений заказчика и/или 
потребителя [21, 16, 1, 17, 22, 33].

Интересно привести обзор результатов ис-
следования французской компании Sculpteo, 
которая в течение 2018 года провела опрос бо-
лее чем 1000 руководителей и технических 
специалистов по всему миру. В 2018 году доля 
тех, кто считает 3D-печать конкурентным преи-
муществом возросла с 90% до 93%. В 2018 году 
по сравнению с 2017 годом компании были бо-
лее склонны инвестировать в 3D-печать. Если 
согласно данным, полученным от опрошенных 
руководителей и технических специалистов 
компаний, в 2017 году у 53% компаний не было 

ни одного 3D-принтера, а у 28% было два и более 
3D-принтеров, то в 2018 году уже у 66% компа-
ний был собственный 3D-принтер, а у 44% было 
два и более 3D-принтеров. При этом в сегмен-
те печати пластмассами у 75% респондентов 
имеются 3D-принтеры, работающие с исполь-
зованием FDM-технологии 3D-печати (3D-пе-
чать пластиком), у 29% имеются 3D-принтеры, 
работающие с использованием SLA-технологии 
3D-печати (3D-печать фотополимерной смо-
лой), у 15% имеются 3D-принтеры, работающие 
c использованием SLS-технологии 3D-печати 
(3D-печать порошковыми полимерами), а у 11% 
имеются 3D-принтеры, работающие с исполь-
зованием PolyJet-технологии 3D-печати (3D-пе-
чать фотополимерной смолой). Следует отме-
тить, что среди используемых исследуемыми 
компаниями 3D-принтеров растёт доля более 
качественных 3D-принтеров. В частности, если в 
сравнении с 2017 годом доля FDM-принтеров со-
кратилась с 85% до 75%, то доли SLA-принтеров, 
SLS-принтеров и PolyJet-принтеров повыси-
лись, соответственно, с 23% до 29%, с 8% до 15% 
и с 10% до 11%. А в сегменте печати металлами 
зафиксированы следующие показатели роста 
использования 3D-принтеров: с 1% до 16% для 
DMLS-принтеров и с 1% до 4% для SLM-принте-
ров. Также интересно отметить, что в сравнении 
с остальными секторами и отраслями 3D-печать 
намного быстрее проникает в авиационную 
промышленность, в которой 64% респондентов 
используют 3D-печать для производства, хотя 
для остальных секторов и отраслей этот показа-
тель составил 43%. В 2018 году 37% авиационных 
компаний потратили на 3D-печать более 100 
тысяч долларов. При этом 3D-печать металлом 
использовали 61% авиационных компаний, хотя 
для остальных секторов и отраслей этот пока-
затель составил 36%. Такая заинтересованность 
авиационных компаний в 3D-печати, которые 
используют для печати дорогостоящие мате-
риалы, говорит о том, что 3D-печать с учётом 
роста производительности труда под влиянием 
использования технологий аддитивного произ-
водства может использоваться для дополнитель-
ного ускорения роста в высокотехнологичных 
отраслях промышленности.

Проведём обзор российского и мирового 
рынка 3D-принтеров. Согласно данным британ-
ской аналитической компании Context в 2018 
году поставки промышленных 3D-принтеров 
возросли с 4.6 до 5.8 тыс. штук. Поставки про-
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фессиональных и дизайнерских 3D-принтеров 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом также 
возросли, соответственно, на 50 и 7 тыс. штук, 
однако, поставки персональных 3D-принтеров 
сократились с 400 до 370 тыс. штук. Согласно 
данным той же компании Context, опубликован-
ным в мае 2019 года, в 2018 году мировой ры-
нок материалов для промышленных и профес-
сиональных 3D-принтеров продемонстрировал 
рост на 29.9% по сравнению с 2017 годом, а в 
2013–2018 годах по сравнению с предыдущими 
годами средний рост составил 25.98%. Следует 
отметить, что на мировом рынке в 2014–2018 
годах 80.6% доходов от продаж материалов, ис-
пользуемых для 3D-печати в промышленных и 
профессиональных 3D-принтерах, приходилось 
на полимеры, а доля металлов составляла 13.5%. 
Однако в 2018 году доля металлов для 3D-прин-
теров возросла до 17.9%, а доля полимеров упала 
до 78.8%. Приведём также данные исследования 
российской компании Discovery Research Group. 
В 2016 году объём российского рынка 3D-прин-
теров по сравнению с 2015 годом увеличился с 
10158 шт. до 12463 шт. 32% рынка 3D-принтеров 
России занимают принтеры, работающие с ис-
пользованием FDM-технологии, а ключевой по-
требляющей отраслью для 3D-печати является 
отрасль потребительских товаров. Объём произ-
водства 3D-принтеров в России в 2016 году со-
ставил 8100 шт.

Составим примерную схему революцион-
ных преобразований в различных отраслях про-
мышленности от природного сырья до готовой 
продукции на основе технологий аддитивного 
производства и других самых современных тех-
нологий, готовых к внедрению в производство. 
В результате складывается следующая система 
с замкнутым циклом безотходного производ-
ства с индивидуализированным производством 
с учётом потребностей и предпочтений отдель-
ных заказчиков и/или потребителей под влия-
нием технологий аддитивного производства и 
роботизации гибких производственных систем:

1. Этап переработки природного сырья в 
материалы для аддитивного производства;

2. Этап аддитивного производства;

3. Этап сборки готовой продукции с помо-
щью роботизированных гибких производствен-
ных систем на «умных фабриках»;

4. Этап вторичной избирательной перера-
ботки мусора и лома различного характера с по-
мощью роботизации и биотехнологий;

5. Этап переработки вторичного сырья, 
полученного после вторичной избирательной 
переработки мусора и лома различного характе-
ра, для получения материалов для аддитивного 
производства.

Исходя из вышеизложенного перечислим 
основные направления, в которых необходи-
мо действовать на государственном уровне для 
ускорения научно-технологического развития 
России на основе технологий 3D-печати. В част-
ности, необходимо государственное стимулиро-
вание:

1. Производства отечественных 3D-прин-
теров, печатающих с использованием самых пе-
редовых технологий аддитивного производства;

2. Экспорта отечественных 3D-принтеров с 
целью поддержки их отечественного производ-
ства в условиях временно ограниченного спроса 
на внутреннем рынке;

3. Импорта 3D-принтеров, не имеющихся 
аналогов в России, для стимулирования перево-
да отраслей промышленности с субтрактивного 
на аддитивное производство;

4. Развития сборки готовой продукции с 
использованием комплектующих, напечатан-
ных на 3D-принтерах;

5. Производства высококачественных 
материалов, пригодных для использования в 
3D-принтерах;

6. Подготовки кадров мирового класса со 
средним специальным и высшим образованием 
в области технологий аддитивного производ-
ства.

Указанные меры должны основываться на 
прямых и косвенных методах государственного 
воздействия на заинтересованные хозяйствую-
щие единицы в рамках системы стратегического 
индикативного государственного планирования 
социально-экономического развития.
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В современных условиях каждое успешное 
промышленное предприятие формирует и раз-
вивает эффективную логистическую систему 
управления [2, 8, 10], которая охватывает различ-
ные функциональные области хозяйственной, 
производственной и экономической деятель-
ности организации. Современная система логи-
стики включает [6, 7]: материально-техническое 
снабжение (процесс закупки сырья, основных и 
дополнительных материалов, комплектующих 
изделий, полуфабрикатов); складское хозяйство 
(его функционал заключается в организации 
приемки, контроле, складировании и отпуске 
материальных ресурсов клиентам); транспорт-
ное хозяйство (включает выбор оптимальных 
видов транспорта, доставку материальных ре-
сурсов клиентам, эксплуатацию транспортных 
средств, разработку оптимальных маршрутов); 
управление запасами (процессы хранения ма-
териальных запасов, оптимизация объемов 
хранимых запасов, планирование уровня запа-

сов); распределение материальных ресурсов по 
различным производственным подразделени-
ям организации; производственную логистику 
(процессы движения материальных ресурсов, 
деталей, заготовок по определенным техноло-
гическим операциям процесса производства); 
сбыт (процессы организации и управления реа-
лизацией промежуточной или готовой продук-
ции клиентам с использованием прямых или 
косвенных каналов распределения). Повышение 
конкурентоспособности промышленной компа-
нии во многом основано на эффективной логи-
стической системе управления [5]. Все это обу-
славливает актуальность темы данной статьи.

В таблице 1 систематизированы основные 
проблемы, с которыми сталкиваются промыш-
ленные компании в сфере управления мате-
риальными потоками. С учетом информации 
таблицы 1 промышленные компании должны 
формировать и реализовывать стратегии своего 
развития.
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В качестве основных мероприятий по со-
вершенствованию управления материальными 
потоками в промышленных компаниях считаем 
целесообразным реализацию мероприятий по 
двум основным направлениям:

• мероприятия по разработке политики 
риск-менеджмента, направленной на миними-
зацию присущих управлению материальными 
потоками рисков, а также разработка алгоритма 
по снижению рисков;

• мероприятия по совершенствованию про-
цесса и сопроводительной документации опера-
ций в сфере управлению материальными пото-
ками.

1. Мероприятия по разработке политики 
риск-менеджмента, направленной на миними-
зацию присущих управлению материальными 
потоками рисков, а также разработка алгоритма 
по снижению рисков.

В качестве основных стратегических мер по 
снижению влияния рисков на деятельность про-
мышленных компаний в сфере их операций по 
управлению материальными потоками предла-
гаем следующие меры:

• привлекать к сотрудничеству организа-
ции с достаточным опытом ведения производ-
ственной деятельности;

• проводить тщательную разработку и под-
готовку документации по взаимодействию сто-
рон, которые принимают непосредственное 
участие в процессе реализации деятельности, а 
также по взаимодействию с различными орга-
низациями [4, 9];

• повышение эффективности деятельности 
отдела логистики, реализация оптимальной ло-
гистической стратегии и проведение полного 

комплекса работ по улучшению логистических 
процессов;

• привлечение к реализации деятельности 
сотрудников с большим опытом, с заранее ого-
воренными сроками и проведенными заранее 
проверками на определение качественных по-
казателей деятельности;

• создание механизмов стимулирования 
сотрудников, в том числе участие в результатах 
деятельности компании;

• постоянный мониторинг текущего зако-
нодательства, разработка методов быстрого ре-
агирования

• четкая и грамотная формулировка учре-
дительных документов компании;

• привлечение для оформления данных до-
кументов специалистов, которые имеют опыт в 
данной области, квалифицированных юристов и 
переводчиков.

Целесообразно проанализировать основные 
факторы внешней среды, которые также оказы-
вают влияние на деятельность промышленных 
компаний и могут повышать существующие ри-
ски [3]. Предлагаем следующие предложения по 
учету каждого из факторов внешней среды:

• социальные факторы должны быть при-
няты во внимание при анализе эффективности 
взаимодействия промышленной компании со 
своими партнерами. Сотрудники промышлен-
ной компании должны обладать знаниями дело-
вой культуры организаций-партнеров;

• экономические факторы необходимо кон-
тролировать с помощью создания оптимальной 
структуры системы управления материальными 
потоками промышленной компании для удер-
жания клиентов и получения большего дохода;

Таблица 1. Проблемы и основные способы их решения в сфере управления материальными потоками 
промышленных компаний

Определение проблем Пути решения проблемных ситуаций
Несогласованность и противоречивость действий 
сотрудников компании из-за отсутствия единой 
политики в сфере управления материальными пото-
ками. Непонимание персоналом организации целей, 
желательных методов работы, правил и принципов 
деятельности для обеспечения достижения целей в 
указанной сфере.

Разработка стратегии компании на 3 года, в которой 
будут прописаны все направления деятельности в 
сфере управления материальными потоками.

Высокие риски, присущие деятельности компании в 
сфере управления материальными потоками.

Разработка политики риск-менеджмента, направ-
ленной на минимизацию присущих рисков в сфере 
управления материальными потоками, а также выра-
ботка алгоритма по снижению рисков.

Неэффективное и трудозатратное управление доку-
ментационным сопровождением в сфере управления 
материальными потоками.

Применить автоматизацию процессов для управле-
ния материальными потоками [1].
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• демографические факторы необходимо 
контролировать с помощью применения стра-
тегии в сфере управления материальными по-
токами в отношении конкретных характеристик 
населения;

• культурные факторы необходимо контро-
лировать с помощью культурной ориентации 
стратегии компании;

• этнические факторы необходимо контро-
лировать с помощью ознакомления сотрудни-
ков компании с этническими правилами и поли-
тикой своих клиентов, сотрудников, партнеров 
и т. д.;

• политические факторы необходимо кон-
тролировать с помощью постоянного анализа 
политических факторов тех стран, с компания-
ми которых она сотрудничает;

• правовые и юридические факторы необ-
ходимо контролировать с помощью постоян-
ного проведения соответствия внутренних до-
кументов и политик компаниями требованиям 
законодательства;

• технологические факторы необходимо 
контролировать с помощью постоянного ана-
лиза актуальности используемых технологий и 
модернизировать их при необходимости;

• факторы конкуренции необходимо кон-
тролировать с помощью сопоставления своей 
продукции, процессов и услуг с аналогичными 
процессами, продукцией и услугами конкурен-
тов.

Промышленные компании могут применять 
следующие мероприятия для минимизации су-
ществующих рисков.

Во-первых, необходимо постоянно искать 
новые рынки ресурсов. Например, целесообраз-
но рассмотреть перспективы сотрудничества с 
компаниями Юго-Восточной Азии, рынок кото-
рых по объему сопоставим с европейским рын-
ком.

Во-вторых, промышленной компании не-
обходимо удерживать и привлекать ресурсы 
внутри российского рынка. Для этого привле-
каются ресурсы логистических структурных 
подразделений компании и других ее подраз-
делений, которые ответственны за разработку 
и продвижение продукции и услуг. В случаях 
нестабильности и рисков экономической систе-
мы промышленной компании следует развивать 
новые виды продукции.

В-третьих, деятельность промышленной 
компании может быть проанализирована по на-

правлению изменения структуры продукции и 
партнеров. Это может быть осуществлено как с 
помощью ужесточения отбора партнеров и по-
вышения требований к риск-менеджменту.

В-четвертых, промышленная компания мо-
жет рассмотреть возможность повышения до-
хода, например, за счет комиссии, что позволит 
диверсифицировать доходы компании. Однако 
компании следует очень внимательно изучить 
данный вопрос, так как повышение комиссий 
за совершение ряда важных операций может 
повлечь достаточно серьезные недовольства со 
стороны клиентов компании и партнеров, что 
приведет к повышению ее репутационных ри-
сков.

2. Мероприятия по совершенствованию 
процесса и сопроводительной документации 
операций в сфере управления материальными 
потоками промышленной компании.

Для того чтобы сотрудники промышлен-
ной компании, которые занимаются процессом 
управления материальными потоками, могли 
принимать эффективные управленческие реше-
ния, в их распоряжении должны быть необходи-
мые ресурсы, одним из которых является такой 
важный ресурс как время. Руководству органи-
зации необходимо обеспечить наличие необ-
ходимого и достаточного количества времени 
для своих сотрудников, чтобы они могли при-
нять наиболее верное решение в той или иной 
ситуации, проведя анализ необходимых данных 
и информации. Реализация решения по поиску 
необходимого времени является достаточно 
сложной, так как сотрудники промышленной 
компании обладают стандартным рабочим днем 
и списком обязанностей, которые трудно под-
вергнуть изменениям. Именно поэтому важным 
стратегическим шагом будет внедрение иннова-
ционных мероприятий по автоматизации и ро-
ботизации процессов компании по операциям, 
которые потенциально могут быть автоматизи-
рованы и роботизированы. Отметим, что имен-
но роботизация способна стать важным шагом 
к повышению эффективности деятельности 
промышленной компании, позволив сократить 
расходы от 10% до 100% в тех областях деятель-
ности, которые являются рутинными, повторяе-
мыми, алгоритмизируемыми.

Отметим, что глобальным бизнес-трендом 
сейчас является активное использование цифро-
вых технологий. В таблице 2 приведен потенци-
ал автоматизации в разных странах и пример-
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ное количество граждан данных стран, которых 
затронет процесс автоматизации.

В том числе в данном исследовании [11] был 
проведен анализ ситуации в России в разрезе 
различных сфер деятельности. Отметим, что 
потенциал автоматизации в промышленности 
очень высок и составляет 54%, при этом количе-
ство человек, которые будут затронуты автома-
тизацией в данной сфере, составит 6,5 миллио-
нов человек.

Осуществление деятельности промышлен-
ной компании повлечет за собой обязательную 
оптимизацию бизнес-процессов организации, 
повышение эффективности деятельности всех 
структурных подразделений компании с одно-
временным соблюдением высокого качества. 
Как результат — произойдет внедрение новых 
цифровых технологий, которые повысят эффек-
тивность деятельности промышленной компа-
нии при стабильном составе сотрудников или 
даже при их сокращении. Подчеркнем, что по-
тенциал автоматизации в сфере деятельности 
промышленной компании говорит о том, что 
автоматизация для компании — это необходи-
мый шаг, который будет вести к развитию дея-
тельности компании. При этом промышленная 
компания получит преимущество, так как смо-
жет предоставить своевременный, надежный 
и удобный сервис-продукт, сохранив при этом 
операционную эффективность. Основной целью 
роботизации промышленной компании являет-
ся оптимизация процессов по управлению мате-
риальными потоками, прежде всего, грузопере-
возками, вывод на качественно новый уровень 
показателей эффективности и качества продук-
ции.

Выделим следующие бизнес-процессы про-
мышленной компании, которые могут быть ча-
стично или полностью роботизированы:

• расчет стоимости продукции в сфере опе-
раций по управлению материальными потоками;

• автоматическая рассылка информации о 
заказе продукции;

• учет продукции;
• учет налогов;
• отчетность в фонды и различные кон-

трольные организации;
• анализ тенденций и бизнес-аналитика;
• управление файлами;
• заказы, счета, управление договорами;
• транспортная логистика и др.
В таблице 3 систематизированы основные 

риски развития логистического управления в 
промышленных компаниях.

Промышленной компании целесообразно 
принять следующие меры по снижению выше-
перечисленных рисков — сформировать алго-
ритм развития системы управления рисками в 
логистической деятельности, который прово-
дится в организации менеджером по логистике 
на ежеквартальной основе с привлечением ди-
ректора компании, юриста, главного бухгалтера, 
состоящий из следующих этапов:

• анализ рисков в логистической деятельно-
сти компании;

• ранжирование рисков по уровню значи-
мости;

• использование шкалы оценки рисков;
• выбор оптимальных инструментов для 

снижения рисков;
• внедрение и последующая корректировка 

системы рисков.

Таблица 2. Прогноз автоматизации экономической деятельности [11]

Страна Потенциал автоматизации (%)
Количество человек, которые будут 
затронуты автоматизацией (млн. 

человек)
Япония 56 35,6
Индия 52 235,1
Китай 51 395,3
Россия 50 35,4
Франция 43 9,7
Германия 48 20,5
Испания 48 8,7
Великобритания 43 11,9
США 46 60,6
Италия 50 11,8
Канада 47 7,2
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Таким образом, в статье рассмотрены со-
временные проблемы и направления развития 
логистической системы управления в промыш-
ленных компаниях. В качестве основных меро-
приятий по совершенствованию управления 

материальными потоками в промышленных 
компаниях предложены разработка политики 
риск-менеджмента, автоматизация документо-
оборота и развитие системы мотивации сотруд-
ников.
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Таблица 3. Основные риски, присутствующие на каждом этапе логистического управления в промыш‑
ленной компании

Процесс Основные риски
Закупочная логистика Срыв поставки продукции, нарушение сроков поставки, утрата или по-

вреждение продукции, повышение закупочных цен поставщиком, невы-
полнение условий договора, задержка продукции по вине третьих сторон 
(государственные органы).

Логистика запасов Риски, которые связаны с потерями хранимой продукции, с потенциаль-
ными ошибками в прогнозировании объемов по запасам продукции, сбои 
в поставках продукции.

Логистика складирования Риски превышения объема хранения продукции, ведущие за собой нару-
шение производственного ритма компании; риски утраты (хищения) про-
дукции по различным причинам (пожары, стихийные бедствия, поломки 
систем жизнеобеспечения и др.).

Транспортная логистика Коммерческий риск, заключающийся в срыве поставок, увеличение 
транспортных затрат, нарушении сроков поставки продукции, невыпол-
нении финансовых обязательств партнерами компании; риск ущерба в 
результате воздействия погодных условий; риски утраты (хищения груза) 
в процессе транспортировки.

Логистика производственных 
процессов

Риск нарушений производственных процессов, которые могут повлечь за 
собой финансовые потери компании.

Сбытовая (распределительная) 
логистика

Риски, возникающие из-за неэффективной системы распределения и сбы-
та; риски утраты (хищения груза) в процессе сбыта.

Информационная логистика Риск неисполнения мероприятий для развития интегрированной ин-
формационной системы компании и повышения уровня автоматизации 
процессов.
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Аннотация: ускоряющаяся цифровизация экономических процессов, доступность информаци-
онных устройств способствует развитию информационных технологий, обеспечивающих снижение 
уровня потребления ресурсов и повышающих эффективность управления; внедрение технологий 
интернет вещей влечёт за собой и рост потенциала киберугроз, трансформирует реальность низко-
го уровня доходов населения страны в сдерживающий фактор внедрения цифровых технологий в 
экономику. Технологии интернет вещей востребованы всеми группами населения и сферами эконо-
мики, представляют собой колоссальную перспективу для эффективности инвестиций в производ-
ство устройств, компонентов, инфраструктуру данного сегмента цифровой экономики.
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Технологии интернет вещей, в отличии от 
технологий биг дата и сегментов шеринговой 
экономики имеют более широкий спектр прак-
тического применения, связанный с востребо-
ванностью как юридическими, так и физически-
ми лицами.

Технологии интернет вещей (Internet of 
Things (сокращенно IoT)) предполагают наличие 
полностью автоматизированного цикла рабо-
ты вещей из реального мира при взаимосвязи 
с виртуальным миром: когда Ваш холодильник 
передаёт сообщения на телефон о необходимо-
сти пополнить запас конкретных продуктов; 
когда сообщается о том, что водитель отклонил-
ся от маршрута; когда у наблюдаемого пациента 
на улице повысилось давление и датчики кон-
троля автоматически сообщили лечащему врачу 
и вызвали скорую помощь; когда приходит опо-
вещение о том, что автомобильная пробка уве-
личивается и синхронно приходит команда об 
увеличении продолжительности активной фазы 
зелёного сигнала светофора в нужном направле-
нии; когда сообщают о протечке водопроводной 
трубы. Иными словами, в виртуальном мире по-
является агент с искусственным интеллектом, 
который выполняет поставленные задачи.

Технологии интернет вещей предусматрива-
ют трансформацию как образа жизни, менталь-
ности, так и корректировку бизнес процессов, 
культуры управления [2].

Рынок IoT-технологий бурно развивается и 

для его бесперебойной работы требуется обе-
спечение трёх основных составляющих:

1. исходными компонентами для произ-
водства, сборки IoT-устройств (различные типы 
чипов, датчиков, микро и нано процессоров и 
компьютеров);

2. IoT- устройствами;
3. информационными платформами, ин-

фраструктурой, обеспечивающие передачу дан-
ных на сервера и т. д.

IoT-технологии в промышленно развитых 
государствах активно применяются в следую-
щих направлениях: энергетика, сельское хозяй-
ство, медицина, логистическая сфера, техноло-
гии «Умный город» и «Умный дом».

1. Электроэнергетика
Применение цифровых технологий, IoT-у-

стройств обеспечивает получение информации 
о наличиисвободных объёмов электроэнергии, о 
её цене в момент предполагаемого потребления.

Клиент, приобретающий электричество, по-
лучает информацию о её стоимости в момент 
потребления и может выбирать периоды време-
ни(например, ночь), когда ресурс реализуется 
поставщиками по минимальной цене, тем са-
мым снижать свои издержки и, понижать потре-
бление в период «пиковых» нагрузок.

Применение данных технологий повышает 
надёжность электрических сетей, снижает число 
перегрузок и аварий.

В странах, где применяются подобные тех-



Экономические науки  •  2019  •  № 7 (176)62

нологии потребитель выбирает самостоятельно 
у кого поставщика он покупает электричество.

В результате плюсы от внедрения IoT-техно-
логий:

• повышается эффективность генерации и 
распределения электроэнергии;

• снижаются затраты у конечного потреби-
теля;

• происходит выравнивание нагрузки на 
сеть;

• сокращение потерь электричества от пе-
регрева передающих устройств, аварий;

• оптимизация производства, включая про-
дажу физическими или юридическими лицами 
произведённой электроэнергии генерациями 
(в ряде государств мира).

Минусы применения IoT-устройств связаны:
• дороговизной инвестиционных проектов;
• возможная несовместимость созданных 

платформ для адаптации к российским устрой-
ствам, оборудованию;

• ограниченное число или отсутствие 
специалистов соответствующей квалификации 
по внедрению и обслуживанию IoT-устройств;

• рост возможностей по проведению опера-
ций по организации и проведению киберугроз, 
кибератак в энергетике с увеличением объёма 
информации о работе объектов электросетей, 
генераций, с возможностью подключения раз-
личный электронных устройств к сетям.

2. Здравоохранение.
Интеллектуальные системы в здравоохра-

нении активно применяются при проведении 
ранней диагностики, при мониторинге пока-
зателей жизнедеятельности организма на рас-
стоянии лечащими специалистами (удалённый 
мониторинг), дистанционное взаимодействие 
«врач-пациент», «врач-врачи» (технологии теле-
медицины), медицинская аналитика.

Для таких целей используют микродатчики, 
чипы, сенсоры на уровне нано размеров, с целью 
выявления, например, сердечной недостаточно-
сти, очагов заражения, осложнений.

Результативно на практике применяются 
IoT-устройства в операционных палатах, в пала-
тах интенсивной терапии, в период послеопера-
ционной помощи в стационарах, для контроля 
приёма медикаментов.

Применение технологий в здравоохранении 
осуществляется не только по лечебному направ-
лению (лечению, уходу, диагностике), но и в си-
стеме администрирования и управления лечеб-

ным заведением, контроля за объёмами запасов 
медицинских препаратов, локации переносного 
медицинского оборудования, оценке деятельно-
сти медицинского персонала.

Применение IoT-устройств позволяет:
• оптимизировать величину запасов меди-

каментов и оборудования;
• сбалансировать нагрузку медицинского 

персонала;
• снизить затраты на лечение;
• повысить эффективность лечебной дея-

тельности, в направлении диагностики, монито-
ринга, получения квалифицированных консуль-
таций.

Ограничения по внедрению IoT-устройств в 
медицине:

• юридические ограничения, а именно
а)  наличие неразвитой правовой базы для 

применения IoT-устройств в здравоохранении 
при оказании удалённой медицинской помощи, 
в использовании технологий дистанционного 
мониторинга, процедур постановки диагноза, 
выписке электронных рецептов, при определе-
нии местоположения пациента и т. д.

б)  сложность применения процедур реги-
страции либо отсутствие правовых норм реги-
страции IoT-устройств;

• защита персональных данных, телеком-
муникационных каналов. Кибербезопасность, 
защита персональных медицинских данных, 
высокое качество передающих устройств, защи-
та каналов связи;

• социальные, в том числе отрицание в об-
ществе и профессиональном сообществе эффек-
тивность удалённого мониторинга, лечения; и 
применения общепринятой системывзаимо-
действия «врач-пациент» и «врач-врач» и систе-
мы работы с реальным, а не виртуальным паци-
ентом;

• отсутствие необходимого количества 
специалистов по информационным технологи-
ям;

• значительные инвестиции во внедрение 
IoT-устройств и технологий, а также в организа-
цию их обслуживания, что приведёт к удорожа-
нию конечных медицинских услуг.

3. Сельское хозяйство
В целом, как показывает практика, сель-

хозпроизводитель в России мало заинтересован 
в применении IoT-устройств, так как дешёвая 
рабочая сила компенсирует все возможные эко-
номические эффекты от использования IoT-у-
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стройств.
По мнению экспертов сельское хозяйство 

Российской Федерации считается технологиче-
ски отсталым, что приводит к низкой произво-
дительности труда.

IoT-устройства в сельском хозяйстве спо-
собны внедрять только крупные хозяйствующие 
субъекты.

Перспективными направлениями примене-
ния IoT-устройств считаются системы монито-
ринга в растениеводстве (за влажностью почвы 
в теплицах, за интенсивностью освещениями 
т. д.) и животноводстве (за уровнем надоя за ка-
ждой головой КРС, за соблюдением норм корм-
ления и т. д.).

Плюсы от внедрения IoT-технологий:
• сокращение потерь зерна, ГСМ, удобрений, 

воды и других ресурсов;
• снижение затрат на оплату труда.
Ограничения, снижающие скорость внедре-

ния IoT-технологий:
• низкий уровень покрытия телекоммуни-

кационными сетями сельскохозяйственных тер-
риторий, отсутствие должной инфраструктуры, 
обеспечивающей в режиме реального времени 
передачу информации с датчиков, цифровых 
устройств;

• отсутствие соответствующих информа-
ционных технологий, позволяющих решать ло-
кальные задачи для каждого сельхозтоваропро-
изводителя;

• низкая стоимость рабочей силы, низкая 
заработная плата, делающая не целесообразным 
внедрение IoT-технологий;

• большой (не  подъёмный) объём инвести-

ций при внедрении IoT-технологий для пода-
вляющего большинства сельхозтоваропроизво-
дителей.

4. Логистика
В логистической деятельности IoT устрой-

ства задействованы в системе контроля и управ-
ления:

• автотранспортным парком (геолокация, 
автоматическая диспетчеризация, контроль за 
потреблением ГСМ, ассистенты помощи водите-
лям),

• автономным транспортом;
• роботизированными складами;
• автоматизированными складскими поме-

щениями.
Плюсы от внедрения IoT-технологий в логи-

стической сфере:
• сокращение объёмов запасов на складах, 

снижение расходов по хранению, транспорти-
ровке;

• высокий уровень конкуренции в отрасли, 
обеспечивающий поиск направлений повыше-
ния эффективности деятельности;

• отслеживание параметров системы в лю-
бой момент времени (износ, величина нагрузки, 
предотвращения поломок за счёт анализа дан-
ных о состоянии узлов, агрегатов);

• быстрота реакции на изменяющиеся па-
раметры объекта и условий маршрута на всём 
протяжении следования груза, нефти, газа;

• мониторинг состояния движения по всей 
цепочки (при перемещении грузов, мониторинг 
и анализ элементов трубопроводов, передвиж-
ного состава, коммуникаций), прозрачность пе-
ремещения, проведение мгновенной инвента-

Таблица. Перечень типичных факторов, ограничивающих развитие IoT-технологий в энергетике, 
медицине, сельском хозяйстве, логистике

Факторы, ограничивающие  
внедрение IoT-технологий

Уровень влияния ограничения на вероятность внедрения

Энергетика Медицина Сельское  
хозяйство Логистика

Высокая стоимость внедрения 
IoT-технологий и их обслуживания Средний Средний Высокий Средний

Ограниченное число специалистов, 
обслуживающих IoT-устройства Высокий Высокий Высокий Высокий

Отсутствие современных техноло-
гий, позволяющих решать локаль-
ные задачи каждой организации.
Не совместимость платформ

Высокий Высокий Высокий Высокий

Низкий уровень заработной платы в 
отрасли, дешёвая рабочая сила Средний Высокий Высокий Высокий

Рост уровня возникновения киберу-
гроз, защита персональных данных Высокий Высокий Средний Высокий
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ризации в режиме онлайн;
• внедрение системы идентификации 

«свой-чужой»;
• возможность накопления данных для по-

следующего анализа сложных моментов после 
свершения события, аварий, инцидентовс оцен-
кой всех параметров;

• рост уровня контроля за персоналом, во-
дителями, профилактика краж ГСМ и контроль 
за использованием транспорта в личных целях, 
повышения эффективности системы стимули-
рования персонала.

Факторы, ограничивающие внедрение 
IoT-технологий в логистическую сферу:

• значительные затраты для компаний на 
внедрение IoT-технологий;

• низкая стоимость рабочей силы в Россий-
ской Федерации слабо стимулирует использова-
ние IoT технологий, требующих серьёзных инве-
стиций в модернизацию производств;

• огромная протяжённость расстояний по 
внутреннему перемещению грузов и иных объ-

ектов, а также сложные климатические условия;
• наличие слаборазвитой инфраструктуры 

по пути следования объектов.
Исходя из вышеизложенного следует, что к 

основным сдерживающим факторам развития 
IoT технологий относят:

1. проблему интеграции, совмести искус-
ственного интеллекта в различные сферы эко-
номики при отсутствии универсальных правил 
и стандартов;

2. наличие постоянного бесперебойного и 
в ряде случаев мощного источника энергии;

3. практически отсутствие конфиденци-
альности информации, доступной при IoT тех-
нологиях;

4. значительная величина инвестиций при 
внедрении и обслуживании IoT технологий;

5. низкий уровень заработной платы в Рос-
сийской Федерации, дешёвая рабочая сила, де-
лающая экономически не целесообразным вне-
дрение IoT технологий.
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Предложены агрегированные показатели для оценки инвестиционных рисков. Для перевода 
показателей в безразмерную шкалу использована специальная функция желательности. Предло-
жен количественный метод расчета весовых коэффициентов частных показателей для расчёта ин-
тегрального показателя инвестиционного риска и построена модель его динамики. Предложенный 
подход может быть использован для оценки инвестиционного риска и эффективности инвестици-
онной политики любого региона.
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* Работа подготовлена в рамках гранта РФФИ № 19–010–00085 «Комплексная оценка структурной динамики 
экономической системы Дальневосточного региона на основе моделирования результатов стратегических ин-
вестиционных проектов»

Обеспечение экономического роста регио-
на неразрывно связано с притоком инвестиций. 
Несмотря на выгодное географическое положе-
ние и более диверсифицированную экономику 
по сравнению с другими регионами Дальнево-
сточного федерального округа, депопуляция, а 
также нестабильность экономической ситуации 
в стране не позволяют увеличивать темпы роста 
привлекаемых средств и поддерживать стабиль-
ный уровень притока инвестиций. Для привле-
чения инвестиций в Приморском крае создано 2 
зоны налоговых преференций: свободный порт 

Владивосток и оффшорная зона на о. Русском. 
Особый интерес для инвесторов представля-
ют собой территории опережающего развития, 
которые должны способствовать изменению 
структуры экономики Приморского края, сде-
лать ее более рациональной, повысить качество 
и уровень жизни населения, а также сделать 
Приморский край привлекательным место не 
только для инвестиций в сырьевые отрасли, но и 
в сферу промышленного производства. В табли-
це 1 представлены основные направления инве-
стиционных вложений в реализуемые проекты.

Таблица 1. Основные направления инвестирования в экономику Приморского края

Направление инвестирования Число реализуе-
мых проектов

Сумма инвести-
ций, млрд. руб.

Доля в общем 
объеме,%

Агропромышленный комплекс 16 155 8,60
Туристский комплекс 23 302 16,75
Рыбохозяйственный комплекс 16 64 3,55
Транспорт и логистика 37 977 54,20
Лесопромышленный комплекс 6 9,5 0,53
Горно-металлургический и горно-химический 
комплекс 14 22 1,22

Машиностроительный комплекс 10 153 8,49

Источник: рассчитано авторами по данным [5–7]
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Инвестиции играют особую роль в обеспе-
чении экономического роста. Объем и темпы 
роста инвестиций во многом определяются бла-
гоприятным инвестиционным климатом, коли-
чественные и качественные аспекты влияния 
инвестиций на экономический рост региона 
подробно описаны в [9]. На состояние инвести-
ционного климата в Приморском крае оказыва-
ет влияние множество факторов. Одним из клю-
чевых факторов, влияющих на инвестиционной 
климат в регионе является инвестиционный 
риск. Поэтому оценка инвестиционного риска 
являются актуальной задачей для обеспечения 
притока инвестиций и экономического роста в 
любом регионе.

Методология исследования. В научной ли-
тературе описаны различные подходы к опреде-
лению инвестиционного риска [4,8].

С учетом особенностей существующих под-
ходов под инвестиционным риском следует по-
нимать вероятность возникновения непредви-
денных потерь в ситуации неопределенности 
условий инвестиционной деятельности.

Инвестиционный риск характеризует ве-
роятность потери инвестиций и дохода от них. 
Его можно оценить с помощью интегрального 

показателя, синтезирующим в себе различные 
частные видов рисков, характерные для каждо-
го конкретного региона: экономический, фи-
нансовый, управленческий, социальный, эколо-
гический, криминальный, законодательный и 
другие. Рассмотрим подробно основные этапы 
построения интегрального показателя.

1. Определение частных инвестиционных 
рисков на основе агрегированных показателей. 
Для оценки инвестиционного риска региона 
предлагается использовать 9 показателей (та-
блица 2), формирующих 3 агрегированных по-
казателя риска: экономический, финансовый и 
криминальный.

Для выражения большого числа показате-
лей в безразмерной шкале от 0 до 1 может быть 
использована функция желательности, которая 
также позволяет сравнивать переведенные по-
казатели. Классическая функция желательности, 
представленная в работе [3] имеет некоторые 
недостатки. Так как классическая функция явля-
ется монотонно возрастающей на всей области 
определения её изменения неравномерны: для 
объектов, у которых х (приведенные значения 
параметра р) относительно близки к 0, различие 
значений функции желательности будет много 

Таблица 2. Показатели для оценки инвестиционных рисков

Обозначе-
ние Наименование показателя Характеристика показателя

Экономический риск, R1

Р11 Износ основных фондов, % Характеризует степень изношенности основных произ-
водственных фондов

Р12 Коэффициент смертности Показатель убыли населения. Оценка медицинского и 
экологического благополучия края

Р13 Уровень безработицы, % Показывает процентное отношение числа безработных к 
общей численности трудоспособного населения

Р14
Коэффициент демографической 
нагрузки

Отражает, сколько лиц нетрудоспособного возраста при-
ходится на 1000 человек трудоспособного возраста

Финансовый риск, R2

Р21 Доля убыточных предприятий, %
Удельный вес организаций, закончивших год с убытком, 
в общем количестве организаций, ведущих предприни-
мательскую деятельность

Р22
Задолженность по заработной  
плате, тыс. руб.

Численность работников, перед которыми организация 
имеет просроченную задолженность по отношению к 
общему числу занятых

Р23 Индекс потребительских цен, %
Изменение во времени общего уровня цен на товары 
и услуги, приобретаемые населением для непроизвод-
ственного потребления

Криминальный риск, R3

Р31 Уровень преступности, штук Число зарегистрированных преступлений на 100 000 
человек населения

Р32
Уровень преступности в экономи-
ческой сфере, штук

Число зарегистрированных преступлений экономиче-
ской направленности на 1000 человек населения
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больше, чем для объектов, у которых при той же 
разнице х отдален от 0, что значительно снижает 
объективность оценки.

В работе [2] для устранения этого недостатка 
предлагается в качестве функции желательно-
сти использовать функцию:

(1)

где x — приведенное значение исследуемого 
параметра объекта.

Функция (1) является монотонно возрастаю-
щей на всей области определения, и ее значения 
лежат в интервале (0;1). В отличии от классиче-
ской функции желательности возрастает доста-
точно равномерно. Для х∈[–2; 2] приращение 
функции не превышает 0,02, а для x∉[–2; 2] при-
ращение незначительно и стремится к 0. Таким 
образом, использование функции (1) в качестве 
функции желательности предпочтительнее, чем 
использование классической функции желатель-
ности. Функцию (1) предлагается использовать в 
качестве безразмерной шкалы для оценки ка-
ких-либо показателей. Область значений функ-
ции разбивается на равные интервалы с шагом 
0,2. При этом каждому фактическому значению 
функции желательности придается конкретный 
экономический смысл. Соответствия между зна-
чениями функции желательности и характери-
стиками объекта и основные этапы построения 
функции желательности подробно описаны в [2]. 
После расчета функций желательности необхо-
димо найти агрегированные показатели риска 
Ri используя формулу среднего геометрическо-
го, где i изменяется от 1 до 3:

(2)

где fij — функция желательности, соответ-
ствующая значению Рij-го показателя риска; n — 
количество обычных показателей, входящих в 
состав агрегированного.

2. Расчет интегрального показателя инве-
стиционного риска региона.

(3)

где Ri — значение соответствующего агре-
гированного показателя; n=3 — это количество 
агрегированных показателей; wi — весовой ко-
эффициент i-го агрегированного показателя Ri.

Для определения весовых коэффициентов 

мы предлагаем построить обычную регрессию 
методом наименьших квадратов вида:

(4)

Vinv — ежегодные значения объемов инвести-
ций, поступивших в регион. Не все коэффициен-
ты могут быть значимыми, но наша задача — не 
прогнозирование, а определение весов: нор-
мированные абсолютные значения t-статистик 
для коэффициентов ai и будут весовыми коэф-
фициентами wi. Преимущество такого подхода 
к определению весовых коэффициентов — отказ 
от экспертных методов ранжирования, при ко-
тором часто наблюдается субъективизм и несо-
гласованность мнений экспертов.

3. Полученный интегральный показатель 
может быть рассмотрен в динамике, что позво-
лит определить его дальнейшую тенденцию. 
Для прогнозирования интегрального показате-
ля инвестиционного риска региона предлагаем 
использовать модель Хольта-Уинтерса без учета 
сезонного эффекта (формулы 5–7).

(5)

(6)

(7)

Первое уравнение является основным в дан-
ной модели. Оно отражает сам прогноз значения 
временного ряда Irisc на период t+h, который 
можно выполнить на основе данных, имеющих-
ся в момент времени t; lt моделирует за уровень 
ряда, а bt — за тренд. Параметр α — это коэффи-
циент экспоненциального сглаживания; β — это 
коэффициент сглаживания тренда. Оба параме-
тра принимают значения на интервале от 0 до 1. 
Возможность сделать прогноз имея относитель-
но короткий временной ряд — одно из преиму-
ществ модели Хольта-Уинтерса [1].

Результаты исследования. Источником 
данных являются материалы сайтов Феде-
ральной службы государственной статистики  
и ее территориальных органов [4–6]. Все расчеты 
выполнены в программной среде R-Studio, ре-
зультаты представлены в таблице 3.

На основании данных таблицы 3 можно сде-
лать следующие выводы: наиболее значимое 
влияние на уровень инвестиционного риска в 
Приморском крае оказывает криминальный 

f (x) = 1
π (arctg (x

3) + π
2) 

  

Ri =  √∏ fij
n
j=1

n   

 

  

Irisc  =  ∑ Ri ∙ wi

n

i=1
 

  

Vinv  = a0 +  ∑ aiRi

n

i=1
 

  

 

Irisct+h = lt + hbt 

lt = αIrisct + (1 − α)(lt−1 + bt−1) 

bt = β(lt − lt−1) + (1 − β)bt−1 
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риск — уровень преступности, в том числе в сфе-
ре экономических преступлений. Следующий 
по значимости — финансовый риск, который 
характеризуется в частности числом убыточных 
предприятий и числом «замороженных» по раз-
ным причинам инвестиционных проектов. Наи-
менее влиятельным является экономический 
риск. Наиболее высокий уровень инвестицион-
ного риска наблюдался в 2011–2012 гг.

Динамика расчетных (Irisc) и моделируемых 
(Modeling) значений интегрального показателя 
инвестиционного риска, полученных с помо-
щью модели Хольта-Уинтерса представлена на 
рисунке 1.

В 2006–2010 гг. наблюдался резкий рост ин-
тегрального показателя инвестиционного риска, 
но затем, начиная с 2012 г., имеется устойчивый 
ниспадающий тренд. Чем объясняется такая ди-
намика? В научной литературе инвестиционный 
риск определяется как риск обесценивания ка-

питаловложений в результате действий органов 
государственной власти и управления. В При-
морском крае, начиная с 2012 г., предприняты 
активные меры по поддержке инвесторов, было 
создано Агентство по привлечению инвестиций, 
которое является сервисным центром, ориенти-
рованным на сопровождение инвестиционных 
проектов с целью быстрого разрешения юриди-
ческих и технических вопросов. Основные меры, 
в результате которых произошло уменьшение 
интегрального показателя инвестиционного ри-
ска:

во-первых, государственно-частное пар-
тнерство, которое дает возможность переложить 
первоначальные расходы реализации на част-
ный сектор экономики, поскольку бюджетные 
возможности ограничены. А интерес инвестора 
заключается в том, что он получает возможность 
минимизировать риски и государственные га-
рантии по обеспечению возврата заемных де-

Таблица 3. Интегральный показатель инвестиционного риска Приморского края и его прогноз

Год R1 R2 R3 Irisc Modeling
Дополнения

2005 0,294 0,676 0,28 0,414 -
2006 0,404 0,865 0,124 0,380 - Агрегированные  

показатели риска t-statistica wi2007 0,496 0,801 0,105 0,349 0,347
2008 0,469 0,752 0,172 0,374 0,317 R1 - экономический 0,141 0,021
2009 0,349 0,805 0,353 0,506 0,400 R2 - финансовый 2,263 0,338
2010 0,324 0,898 0,787 0,815 0,637 R3 - криминальный 4,29 0,641
2011 0,429 0,925 0,872 0,881 1,024
2012 0,449 0,915 0,85 0,864 0,946
2013 0,428 0,902 0,773 0,809 0,846 Параметры модели 

Хольта-Уинтерса Год Прогноз
2014 0,416 0,723 0,841 0,792 0,755
2015 0,377 0,702 0,854 0,793 0,775 α=0,99 2018 0,679
2016 0,355 0,488 0,905 0,752 0,793 β=0,04 2019 0,642
2017 0,301 0,377 0,908 0,716 0,712 SSE=0,116787 2020 0,605

 

0,679

0,642

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

1
1,1

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Irisc Modeling

Рис. 1 Динамика расчетных и моделируемых значений интегрального показателя  
инвестиционного риска в Приморском крае
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нежных средств;
во-вторых, организационное и информаци-

онное обеспечение инвестиционной деятель-
ности, в том числе сокращение более чем в три 
раза сроков подготовки документации для полу-
чения разрешения на строительство и подклю-
чения к источникам электроэнергии. А также 
зонирование территории региона: северо-вос-
точная зона определена территорией развития 
«зеленой экономики»; западная и центральная 
зоны предполагают развитие сельского хозяй-
ства и добычу полезных ископаемых. В южной 
зоне планируется территория развития сервис-
ных секторов экономики: финансовых и транс-
портно-логистических услуг;

в-третьих, поддержка инвесторов на за-

конодательном уровне. В Приморском крае в 
частности гарантируется стабильность условий 
предоставления господдержки в течение срока 
окупаемости инвестиционного проекта. Также 
инвестор сохраняет за собой право дальнейшего 
обслуживания введенного в эксплуатацию объ-
екта и за счет этого возвращает вложения, а за-
тем и получает прибыль.

Прогнозируемое, стабильно уменьшающее-
ся значение интегрального показателя инвести-
ционного риска свидетельствует об эффектив-
ности проводимой инвестиционной политике в 
Приморском крае. Предложенный подход может 
быть использован для оценки инвестиционного 
риска и эффективности инвестиционной поли-
тики любого региона.
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В статье подчеркивается важная роль инвестиций в процессе реализации модернизации эконо-
мики региона. Эффективность модернизации экономики региона во многом определяется государ-
ственной политикой, а также мобилизацией и степенью рационального использования инвестици-
онных ресурсов. В России основным и реальным путем расширения инвестиционной деятельности 
и привлечения частных инвестиций может стать активное участие государства в софинансировании 
инвестиционных средств в экономику региона на основе государственно- частного партнерства.
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Решение проблемы модернизации эконо-
мики определяется множеством факторов, в 
первую очередь ресурсным обеспечением. В 
настоящее время, инвестиционная политика в 
регионах носит характер разнонаправленного 
процесса, обусловленного хроническим недо-
статком инвестиционных средств. Распреде-
ление инвестиций в силу их ограниченности 
не обеспечивает потребности приоритетных 
отраслей региона. В этой связи эффективность 
модернизации экономики региона в условиях 
дефицита регионального бюджета во многом 
определяется государственной политикой, а 
также мобилизацией и степенью рационально-
го использования внутренних инвестиционных 
ресурсов.

«…Стратегия инвестиционного обеспече-
ния перевода экономики на инновационный 
путь развития вместе с первоочередной под-
держкой развития высокотехнологических 
секторов экономики, активизацией научно- 
исследовательских и опытно- конструкторских 
разработок, стимулированием наращивания 
человеческого капитала и мобилизацией ин-
теллектуальных ресурсов становится главным 
направлением структурных преобразований в 
стране. Именно этот вывод следует признать в 
качестве ответа па вопрос, куда необходимо на-
править ресурсы общества в первоочередном 
порядке» [2, с. 9–10].

Одним из важнейших приоритетов государ-
ственной политики развития и модернизации 
экономики является создание благоприятно-
го инвестиционного климата и позитивного 

имиджа региона для привлечения в его эконо-
мику отечественного и иностранного капитала, 
современных передовых техники и технологий. 
В настоящее время в регионах в рамках реали-
зации различных федеральных и региональных 
государственных программ проводится опре-
деленная работа по привлечению инвестиций 
для реализации инвестиционных проектов по 
развитию отдельных отраслей экономики и со-
циальной сферы. Однако недостаток инвестици-
онных ресурсов и сложности получения креди-
тов продолжает оставаться основным фактором, 
ограничивающим дальнейший рост и модерни-
зацию экономики региона.

В этой связи, на наш взгляд, встает необхо-
димость проведения следующих важных мас-
штабных мероприятий:

1) переориентация средств регионального 
и муниципальных бюджетов на инвестирование 
в основной капитал, развитие реальной эконо-
мики и структурную модернизацию;

2) модернизация кредитно- банковских ор-
ганизаций и учреждений, создание здесь здо-
ровой конкурентной среды, направление их 
деятельности на кредитование и обеспечение 
инвестиционными средствами развитие реаль-
ной экономики;

3) повышение эффективности деятельно-
сти по привлечению частных инвестиций на ре-
ализацию перспективных инновационных про-
ектов предприятий региона;

4) расширение кооперации и сотрудниче-
ства с другими регионами России, организация 
совместных производств;
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5) активное подключение предприятий ре-
гиона в создаваемые отраслевые государствен-
ные и смешанные государственно- частные 
предприятия в России;

6) мобилизация всех ресурсов регио-
на: производственных, трудовых, научно- 
технических, финансовых и др. и их оптималь-
ное использование.

В современных условиях важнейшим источ-
ником развития экономики и накопления капи-
тала являются финансовые средства частных ин-
весторов. Однако в России реальным способом 
привлечения частных инвестиций и расширения 
инвестиционной деятельности может выступать 
активное государственное участие в осущест-
влении капитальных вложении в региональную 
экономику на основе государственно- частного 
партнерства. «Мировой опыт свидетельствует, 
что эффективным и привлекательным механиз-
мом технологической модернизации и постро-
ения инновационной экономики является ин-
ститут государственно- частного партнерства» 
[1, с.  18]. Мы согласны со Смотрицкой  И. И., что 
новая экономическая стратегия невозможна без 
построения новой модели взаимоотношений 

государства, бизнеса и общества на основе пар-
тнерских контрактных отношений [6, c. 18]. Как 
показывает зарубежный опыт, переход во все 
больших масштабах к развитию государственно- 
частного партнерства, расширение отраслей и 
сфер использования принципов партнерства 
обеспечивают существенный мультипликатив-
ный эффект [3, с. 7]. При этом необходимо моби-
лизовать потенциал государственно- частного 
партнерства на реализацию целей структурной 
перестройки, а для этого нужен четкий меха-
низм привлечения инвестиций для реализации 
модернизации экономики региона.

Для исследования актуальности 
государственно- частного партнерства как ин-
струмента привлечения инвестиций мы про-
вели SWOT-анализ на примере Республики 
Дагестан и пришли к выводу, что проблемные 
регионы особенно нуждаются в консолидации 
усилий государства и бизнеса, чтобы совершить 
рывок в развитии экономики и выход на новый 
инновационный уровень (см. табл. 1).

Для проблемных регионов, таких как Респу-
блика Дагестан, наиболее актуальной задачей 
является обретение самодостаточности и осу-

Таблица 1. SWOT-анализ возможностей государственно- частного партнерства как инструмента при‑
влечения инвестиций в экономики региона на примере Республики Дагестан

Сильные стороны Слабые стороны
1. Привлечение частных инвестиций в модерни-
зацию экономики может компенсировать существен-
ную ограниченность финансовых возможностей бюд-
жета республики в виду его высокой дотационности.
2. Именно гарантии государства в данном пар-
тнерстве могут нивелировать высокие предпринима-
тельские риски, существующие в республике.

1. Высокая коррупционная составляющая го-
сударственных структур региона, что отражается на 
эффективности реализации мероприятий в сфере 
государственно- частного партнерства.
2. Нехватка в республике крупных частных 
инвесторов, обладающих возможностями участво-
вать в партнерстве в масштабных целях, таких 
как модернизация и ускоренный рост экономики 
региона.
3. Инвестиционная непривлекательность 
региона вызывает сложности с привлечением 
внешних частных инвестиций из-за рисков с их 
возвратом.

Возможности Угрозы
1. Возможность более быстрыми темпами ре-
шить многие проблемы социально- экономического 
развития в регионе и выйти на устойчивый рост, за 
счет механизма ГЧП расширение стимулирующих фак-
торов привлечения частных и иностранных инвести-
ций путем налоговых льгот, использования льготного 
кредитования, формирования инфраструктуры за счет 
использования различных концессионных форм.
2. Возможность эффективной реализации 
многих программных мероприятий по модернизации 
экономики, так как именно на этом уровне происходит 
торможение развития по разным причинам, но одной 
из основных является недостаток финансовых ресур-
сов.

1. Использование государственно- частного 
партнерства в коррупционных схемах с целью на-
живы как с одной, так и, с другой стороны.
2. Нехватка кадрового потенциала и совре-
менных инновационных технологий и методов 
управления как в государственной системе, так и в 
регионе в целом.

Источник: составлено автором.
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ществление рывка в экономическом развитии. 
Осуществление такой масштабной цели, пере-
вод экономики на новый инновационный уро-
вень, и проведение комплексной модернизации 
требует вливания в экономику больших инве-
стиций. Бюджет республики существенно огра-
ничен, большая его часть уходит на социальную 
сферу. Поэтому единственной реальной возмож-
ностью привлечения инвестиций для Республи-
ки Дагестан и других проблемных регионов мы 
видим государственно- частное партнерство.

Участие государственно- частного партнер-
ства в финансировании капитальных вложении 
в развитие и структурную перестройку эконо-
мики, по нашему мнению, может осуществлять-
ся в следующих формах:

1) восстановление государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий (ГУП и 
МУП) и их техническое перевооружение за счет 
государственных и частных инвестиций путем 
софинансирования с дальнейшим преобразо-
ванием их в открытые акционерные общества 
(ОАО) и распределением акций между инвесто-
рами;

2) реконструкция путем софинансирова-
ния средств государства и частного инвестора 
ОАО с участием государства (пакет акций, доля в 
капитале) с соответствующим перераспределе-
нием пакета акций между инвесторами;

3) реконструкция частных предприятий 
(ОАО, ЗАО, ООО) и их техническое перевооруже-
ние за счет государственных инвестиционных 
средств на условиях долевого участия государ-
ства в уставном капитале;

4) строительство новых предприятий за 
счет государственных инвестиций в основной 
капитал с преобразованием их в ОАО и свобод-

ным распространением среди населения и юри-
дических лиц акций этих предприятий;

5) в рамках реализации инвестиционных 
проектов строительство новых предприятий пу-
тем долевого финансирования за счет средств 
государства и частного инвестора с соответству-
ющим распределением доли инвесторов в устав-
ном капитале.

Мировой опыт свидетельствует о том, что 
одним из важных условий устойчивого развития 
и структурной модернизации современной эко-
номики является масштабное развитие иннова-
ционного предпринимательства [4]. «Ключевым 
фактором эффективного функционирования 
инновационной системы России в рыночных 
условиях должно стать появление крупных ком-
паний, заинтересованных в постоянном обнов-
лении структуры выпуска продукции под давле-
нием конкурентной среды» [3, C. 178].

Одним из перспективных направлений фи-
нансового обеспечения инновационной мо-
дернизации региональной экономики, на наш 
взгляд, является формирование специального 
государственно- частного регионального инве-
стиционного банка развития инновационной 
сферы, который будет аккумулировать средства 
из всех возможных источников и направлять их 
на реализацию приоритетных инновационных 
проектов [2].

Таким образом, государственное управле-
ние структурными преобразованиями эконо-
мики региона должно происходить в рамках 
сформированной четкой и стройной системы 
модернизации и эффективного механизма ее 
реализации за счет активного использования 
государственно- частного партнерства.
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Введение
Развитие ИТ-технологий и трансформация 

экономического пространства, породившие 
феномен «цифровой экономики» обуславлива-
ют изменения бизнес-среды производствен-
но-сбытовых систем и предъявляют новые тре-
бования к обеспечению их эффективности [9]. 
Можно выделить ряд задач, стоящих перед про-
изводственно-сбытовыми системами (ПСС):

• встраивание в индустрию 4.0, переход к 
гибким производственным системам, обеспече-
ние адаптивной производственной инфраструк-
туры;

• рациональное повышение роста затрат 
на НИОКР, обеспечивающих реализацию науч-
но-технической политики непосредственно в 
процессе хозяйственной деятельности;

• неопределенность экономической конъ-
юнктуры.

Производственно-сбытовые системы реаги-
руют на изменения с разной скоростью и раз-
ными затратами. Однако любая производствен-
но-сбытовая система заинтересована в своей 
конкурентоспособности в долгосрочной пер-
спективе. Происходящие изменения приводят к 

тому, что для ПСС нового поколения характерны 
следующие специфические характеристики:

• интеграция в рамках производственных 
сетей информации и данных, отражающих все 
аспекты требований конструирования, проекти-
рования;

• существенный научно-технический задел;
• глобализация команды разработчиков;
• формирование производственной «экоси-

стемы» за счет кооперации и снижения барьеров 
между разными уровнями поставщиков узлов и 
комплектующих.

В этих условиях управление эффективно-
стью ПСС становится нетривиальной задачей. 
Меняется само понятие эффективности. Если в 
традиционной трактовке под эффективностью 
понималось соотношение результата к затратам, 
то в современном понимании эффективность — 
соответствие меняющимся требованиям за счет 
совокупности воздействий на структурно-функ-
циональное развитие производственно-сбы-
товых систем, приводящих к оптимальным за-
тратам на единицу произведенной продукции. 
Достижение заданного уровня эффективности 
возможно за счет учета этих требований при 
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проектировании производственно-сбытовых 
систем. Разрабатываемый логистический под-
ход к управлению эффективностью ПСС ново-
го поколения, позволяет использовать методы 
структурного проектирования для обеспечения 
эффективности.

Статья структурирована следующим обра-
зом: в первой части проанализированы вывозы 
научно-технологического развития на совре-
менном этапе; во второй части исследованы те-
оретико-методологические аспекты категории 
эффективности; в третьей части определены 
особенности ПСС нового поколения, в четвертой 
части разработан логистический подход к про-
ектированию ПСС; в пятой части представлены 
выводы и заключение.

Вызовы научно-технологического развития на 
современном этапе

Основной проблемой современных ПСС яв-
ляется инновационная неопределенность, кото-
рую можно описать как меру незнания потенци-
альных возможностей научно-технологического 
развития. Развитие системы по S-образной кри-
вой приводит рано или поздно к насыщению, и 
затраты на модернизацию системы становятся 
бесполезными [4]. Следующий виток развития 
возможен при переходе системы на новые прин-
ципы действия, т. е. преодоление технологиче-
ского разрыва. Под технологическим разрывом 
в развитии производственно-сбытовой системы 
понимают качественный скачок в динамике це-
левых характеристик системы, разрыв ее эволю-
ционного развития. Особое значение управле-
ние эффективностью ПСС приобретает в связи 
с проблемой сингулярности, иллюстрируемой 
«кривой Панова-Снукса», свидетельствующая 
о приближении границы инновационной нео-
пределенности к длительности этапов НИОКР 
[3]. Уменьшение инновационной неопределен-
ности ограничено существующим и перспек-
тивным технологическим укладом в экономи-
ке и общими закономерностями развития. Как 
отмечают в работе [2], необходимо учитывать 
взаимовлияние потенциальных противоречий 
во всех средах социума, что соответствует пред-
ставлениям о седьмом технологическом укладе 
[6]. Основной характеристикой которого являет-
ся превращение человеческого сознания в про-
изводительную силу (сознательное управление 
реальностью) на основе конвергенции нано-, 
био-, информационных технологий. В этой свя-
зи управление эффективностью должно быть 

непрерывным и опережающим по отношению к 
другим процессам, реализуемым на уровне ПСС.

Теоретические проблемы управления эффек-
тивностью

Проблема управления эффективностью с 
определением оптимальных параметров ее 
функционирования и устойчивого развития — 
одна из классических [1]. Сложность понятия эф-
фективности обусловлена отсутствием единой 
интерпретации этого феномена.

Представленное исследование феномена 
«эффективности» [7] позволяет прийти к выводу, 
что эффективность является многоаспектным 
понятием и рассматривается как отношение ре-
зультата к затратам, как степень фактического и 
ожидаемого результата желаемому; как степень 
достижения цели.

Клейнер Г. Б. [1] выделяет следующие катего-
рии эффективности:

целевая — уровень качества работы исследу-
емой системы ее целевому назначению;

технологическая или ресурсная — рацио-
нальность использования ресурсов предприя-
тия;

экономическая — полезность результата де-
ятельности с учетом платежеспособного спроса;

внутренняя — оценка результативности;
внешняя — степень удовлетворения обще-

ственных потребностей предприятием;
статическая — краткосрочная оценка дея-

тельности предприятия;
динамическая — стратегическая оценка дея-

тельности предприятия в условиях инновацион-
ной неопределенности.

Рассмотренные категории эффективности 
отражают лишь отдельные аспекты и не рассма-
тривают структурно-функциональные взаимос-
вязи в производственно-сбытовых системах.

Производственно-сбытовые системы ха-
рактеризуются иерархичностью управления, 
активностью отдельных подсистем и сложной 
структурой; функционируют в виде взаимной 
и кумулятивной обусловленности подсистем в 
рамках своей структуры и определяются усто-
явшимися связями, сложившимися в конкрет-
ных социальных, экономических, политических, 
правовых и институциональных условиях.

Исходя из этого, управление эффективно-
стью ПСС можно определить как целенаправ-
ленную совокупность мероприятий, влияющих 
на условия устойчивого развития множества ее 
элементов и расширения спектра инвариантных 
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взаимосвязей между ними с целью обеспечения 
процесса воспроизводства в динамичном кон-
тексте. Что, в свою очередь, требует разработки 
логистического подхода к проектированию ПСС 
нового поколения.

Особенности ПСС нового поколения
Современные промышленные предприятия 

работают в сложных условиях, которые харак-
теризуются перенасыщением рынков, резки-
ми изменениями в динамике рыночного спро-
са, возрастающим разнообразием продукции 
и уменьшающимися объемами партий выпу-
скаемых изделий. В таких условиях вопросы 
обеспечения эффективности становятся нетри-
виальной задачей. Повышаются требования к 
стратегическому планированию и учету требо-
ваний эффективности на этапе проектирова-
ния. Согласно Корену [8], ПСС нового поколения 
должны соответствовать следующим требовани-
ям:

• обладать возможностями для быстрого ре-
агирования;

• постоянно улучшать качество выпускае-
мых изделий;

• минимизировать затраты на производ-
ство.

С одной стороны, такие требования можно 
выполнить в условиях высокой стабильности 
и отлаженных производственных процессов. 
С другой стороны, эти требования могут быть 
выполнены за счет своевременного реагирова-
ния на отклонения производственной системы, 
производственного процесса или конфигурации 
изделий в соответствии с общими целевыми 

производственными показателями. Однако эф-
фективность таких адаптивных и быстро реаги-
рующих производственных систем зависит от 
cинхронизированной с производственным про-
цессом информации, поступающей в режиме ре-
ального времени от производственной системы, 
производственного процесса и отдельного изде-
лия.

Использование современных информацион-
но-коммуникационных технологий позволяет 
собирать оперативную информацию с ПСС. Этот 
процесс можно рассматривать как качествен-
ный переход от систем управления, работающих 
офлайн, к системам управления, работающих 
онлайн.

Традиционная автоматизация не способна 
справиться с возрастающей сложностью совре-
менных ПСС. Необходимы интеллектуальные 
системы, позволяющие реагировать на непред-
сказуемые ситуации, планировать свои даль-
нейшие действия, способные к обучению (ма-
шинное обучение) [8].

ПСС нового поколения оборудованы искус-
ственными датчиками и механизмами управ-
ления, интегрированные и встроенные в фи-
зические системы. Их отличие в реализации 
рефлексивного поведения, происходит за счет 
использования методов и моделей «машинного 
обучения». Пример архитектуры ПСС нового по-
коления приведен на рис. 1.

ПСС нового поколения способны «обучаться» 
на опыте ранее осуществленных задач и поэто-
му адаптируются к параметрам новых изделий, 
производя мелкосерийные и индивидуальные 

поколения приведен на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример ПСС нового поколения 
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Рис. 1. Пример ПСС нового поколения
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заказы по конкурентоспособным ценам. ПСС 
нового поколения сочетают преимущества ав-
томатизированных систем (низкие издержки, 
высокое качество, высокая эффективность и 
небольшие сроки производства) с гибкостью, 
адаптивностью обычных цехов, не оснащенных 
системами автоматизации, реализуя, таким об-
разом, процессно-ориентированное управление 
(рис. 2).

Приведем примеры типовых структур ПСС 
нового поколения [5]:

Базовая ПСС: платежеспособный спрос опре-
деляет выпускаемый продукт, заданы все виды 
затрат, ПСС проектируется с минимальным ко-
личеством элементов, инвестициями и расхода-
ми по эксплуатации;

ПСС с высоким уровнем производительно-
сти: реализует выполнение требований ради-
кального сокращения сроков поставки;

Высокотехнологичная ПСС: проектируется 
для выпуска продукции, требующей масштабны 
инноваций, при этом разрыв по времени между 
разработкой и сроком внедрения должен быть 
минимальным;

Интегрируемая ПСС: изначально проектиру-
ется с соответствующим уровнем вертикальной 
интеграции (не  ниже 20%), предполагает, что 

производственный цикл не превышает семи ча-
сов; на первый план выходит кардинальное сни-
жение сложности в цепи создания стоимости и 
интеграция с системными поставщиками;

Адаптивная ПСС: конкурентоспособность 
зависит от адаптации к изменениям, а также от 
возможностей оперативно и экономически ра-
ционально проводить необходимые организа-
ционные процессы.

Представленная типология свидетельствует 
о том, что ПСС нового поколения отличаются от 
традиционных в следующих аспектах:

• на уровне продукта (концепция платфор-
мы, разработка продукции с учетом особенно-
стей производства и монтажа);

• на уровне производства (интегрирован-
ные косвенные функции, сценарии автоматиза-
ции);

• на уровне логистики (отношения с вну-
тренними поставщиками, создание продукта на 
основе учетом логистических факторов, гибкие 
системы управления логистикой);

• на уровне организации (процесс органи-
зации виртуальных предприятий, междисци-
плинарные группы, предприятия-платформы).

Изменения в ПСС находят отражения и в 
стратегиях управления производством (табл. 1).

Таблица 1. Различия в стратегиях управления производством в традиционных и новых ПСС

Традиционные ПСС ПСС нового поколения
Ориентация на мощности Ориентация на потоки информации
Ориентация на длительность Ориентация на продукт
Выполнение программы Выполнение под заказ
Цикличная работа Непрерывная работа
Максимальное разделение труда Минимальное разделение труда
Ориентация на экономически целесообразный объем 
партии

Ориентация на штучное производство

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Схематичное изображение процессно-ориентированного 

управления в ПСС нового поколения 
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Таким образом, управление эффективно-
стью ПСС все больше зависит от того, в какой 
мере она соответствует постоянным измене-
ниям динамического контекста окружающей 
среды. Что обуславливает необходимость раз-
работки логистического подхода, позволяющего 
проектировать гибкие, с определенным запасом 
прочности, параметры эффективности.

Логистический подход к проектированию ПСС 
нового поколения

Разрабатываемый логистический подход к 
проектированию гибких параметров эффектив-
ности реализуется в трех аспектах: стратегиче-
ском, структурном, системном (рис. 3).

Эти аспекты характеризуют ресурсы, остаю-
щиеся постоянными на протяжении всего жиз-
ненного цикла выпускаемых продуктов. В этих 
условиях проектирование ПСС также включает 
учет, оптимизацию структуры продукции, рас-
пределение функций создания стоимости в гло-
бальных производственных цепочках, процессы 
выпуска продукции, потоки материалов, а также 
вопросы снабжения и утилизации отходов.

На уровне стратегического аспекта форму-

лируется система целей в ее динамике и направ-
ленности. Приоритетное значение имеют содер-
жание и характеристика целей: выявляется их 
взаимозависимость, описывается иерархия и 
определяются потенциальные конфликты целей. 
Уровень их детализации зависит от характера 
проблемы и этапа планирования; также форму-
лируются требования к рабочим системам (табл. 2).

Общая цель стратегического аспекта — обе-
спечить конкурентоспособность в долгосрочной 
перспективе.

На уровне структурного аспекта формиру-
ются релевантные системы; определяется струк-
тура продукта, основные процессные цепочки, 
необходимые ресурсы, формулируется проект 
идеальной системы.

На уровне системного аспекта исследуются 
вопросы экономической целесообразности, со-
ответствие условиям поставленной задачи; ана-
лизируются системы изготовления продукции и 
монтажа, потоков материалов, складского хра-
нения и транспорта, организационных систем с 
учетом их взаимозависимости. Несмотря на то, 
что системный аспект идентичен со структур-

Таблица 2. Требования к рабочим системам

Рабочие системы Факторы, влияющие на параметры эффективности
Продукт Ориентация на заказы
Технология Объединение ресурсов позволяют повысить уровень автоматизации; 

высокие затраты на технологии обуславливают необходимость в 
высокой производительности на единицу площади

Организация Используются механизмы координации, контуры автоматического 
регулирования, механизмы самоорганизации

Оборудование Должно обеспечивать гибкость и высокую производительность

 

 
Рис.3 Аспекты разрабатываемого логистического подхода 
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Рис. 3. Аспекты разрабатываемого логистического подхода
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ным, по основным стадиям реализации, их раз-
личие заключается в степени детализации. Так, 
структурный аспект включает:

• область анализа — производственно-сбы-
товая система;

• подсистему «функциональная система» 
(участок изготовления, склад);

Системный аспект включает:
• область анализа — функциональная систе-

ма;
• подсистему «рабочий сегмент».
На рис.4 представлена подробная схема реа-

лизации логистического подхода.
ПСС нового поколения должны ежедневно 

реагировать на запросы рынка, что требует гар-
моничного взаимодействия производства и ло-
гистики.

Серьезной проблемой в управлении эффек-
тивностью ПСС является то, что в недостаточной 
мере учитывается текущая или требуемая орга-
низация производства, а также соответствую-
щие информационные потоки.

В ПСС нового поколения система пунктов 
управления встраивается как координирую-
щий модуль, который обеспечивает сопряже-
ние с системой управления производством и 
ресурсами и распределение данных между от-
дельными пунктами управления. Адаптивные 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Реализация логистического подхода в управлении эффективностью ПСС нового 

поколения 
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Рис. 4. Реализация логистического подхода в управлении эффективностью ПСС нового поколения
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пункты управления основываются на логистике 
предприятия. ПСС делится на элементы по го-
ризонтали — по ходу потока материалов — и по 
вертикали в соответствии с уровнями принятия 
решений и выполнения работ:

• при горизонтальном объединении отдель-
ные области структурируются по ходу потока 
материалов;

• при вертикальном объединении предпри-
ятия характеризуется уровнями принятия реше-
ний и выполнения работ:

• уровень потока материалов отражает са-
мый нижний уровень — физический производ-
ственный процесс;

• уровень логистики связан с потоком мате-
риалов через поток информации. На логистиче-
ском уровне сводятся воедино все сведения, на-
капливаемые по ходу потока материалов;

• уровень управления является самым вы-
соким. Обобщенная информация, отфильтро-
ванная на логистическом уровне, используется 
для стратегического планирования.

Логистический подход в управлении эффек-
тивностью реализуется через:

• параллельное применение нескольких 
равноправных концепций управления;

• децентрализованное управление и рас-
пределение функций и задач;

• программная поддержка одинаковой при-
оритетности на всех уровнях планирования;

• формирование контуров управления;
• одновременное планирование ресурсов;
• создание единой модели данных для пла-

нирования и управления, отражающей процес-
сы потока материалов с их зависимостями.

За счет предложенного логистического под-
хода ПСС нового поколения достигает заданных 
параметров эффективности: точное соблюдение 
сроков в условиях коротких жизненных циклов, 
снижения уровня запасов за счет интеграции 
снабженческих процессов. Логистический под-
ход позволяет организовать структурные взаи-
мосвязи между ресурсами, согласовать их друг с 
другом, позволяя ПСС достигать эффективности 

на новом качественном уровне.
Заключение
Рыночные трансформации и изменение тех-

нологий происходят все интенсивнее, что тре-
бует более быстрой адаптации производствен-
но-сбытовых систем. Ряд авторов считает, что 
идея цифровой производственно-сбытовой си-
стемы станет ведущей в ближайшие годы. В это 
понятие включают широкий набор цифровых 
моделей, методик и инструментов моделирова-
ния производственных процессов. В компьютер-
ной системе, образующей ядро «цифровой про-
изводственно-сбытовой системы» реализуется 
комплексная модель продукции, процессов и 
ресурсов, позволяющая всем задействованным 
в производственном процессе лучше представ-
лять ситуацию в целом. Современные программ-
ные решения устанавливают непосредственные 
связи между всеми аспектами хозяйственной 
деятельности, реализуя «синхронное конструи-
рование» от первых эскизов и планирования до 
запуска в производство.

Основными характеристиками стратегии 
цифрового производства являются:

• тесное сопряжение НИОКР и планирова-
ния;

• заблаговременное изучение критических 
объемов и монтажных циклов;

• оперативный обмен информацией между 
отделами;

• поддержка и ускорение производствен-
ной деятельности.

Предложенный логистический подход по-
зволяет интегрировать различные аспекты де-
ятельности в комплексное развитие производ-
ственно-сбытовых систем нового поколения. 
Реализация управления эффективностью проис-
ходит за счет текущей интеграции меняющихся 
базовых условий и постоянной адаптации ПСС 
к ним. 

Исследование выполнено в рамках гранта 
РФФИ № 19–010–00348\19.
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В данной статье рассмотрены некоторые особенности подготовки управленческих кадров, при-
сущие для сферы здравоохранения. Отмечается важность качественной подготовки медицинского 
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альные цели и задачи, поставленные в отрасли.
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Подготовка управленческих кадров является 
одной из главных целей сферы здравоохранения. 
В Стратегии развития здравоохранения в РФ на 
период до 2025  г. отмечена необходимость со-
вершенствования системы медицинского обра-
зования и кадрового обеспечения [1]. В данном 
контексте это также подтверждают националь-
ный проект «Здравоохранение», «Концепция 
долгосрочного развития РФ на период до 2020 
года», Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации».

Здравоохранение — это сфера, одна из не-
скольких уникальных по количеству и вовле-
ченности в нее человек. С  Древнего мира здра-
воохранение является той сферой, которая 
объединила правителей и простых смертных, 
богачей и бедняков, детей и взрослых. На врачей 
возложена почетная миссия — лечить людей, а 
на главных врачей медицинских организаций 
руководить всем процессом, начиная от взятия 
в руки пациентом телефона до выстраивания 
стратегии и видения организации. В современ-
ном мире главных врачей мы можем называть 
менеджерами, хотя то, что они делают, вряд ли 
можно назвать менеджментом. Правильнее го-
ворить о лидерстве. Люди, руководящие чело-
веческими жизнями, по-настоящему необычны. 
Они работают, как с выдающимися профессо-
рами и заслуженными врачами, так и осущест-
вляют рутинную техническую работу, или при-
нимают пациента «с улицы», они все делают для 
успеха своей медицинской организации, и, в 

конечном счете, для здоровья и счастья миллио-
нов людей. В свою очередь, эти люди пристально 
наблюдают за их деятельностью, каждый их шаг 
беспощадно анализируется и бурно обсуждается. 
Здравоохранение не просто отражает проблемы, 
оно помещает их под увеличительное стекло, 
это следствие внимания со стороны пациентов. 
В здравоохранении вы все равно, что проводи-
те каждый день общие собрания акционеров, на 
которых присутствуют тысячи человек.

Наиболее важной задачей медицины на всех 
этапах ее развития является ориентация на об-
щие цели, этические нормы, соблюдение мора-
ли, способствующие достижению эффективных 
результатов, сохранение жизни и здоровья об-
щества нашей страны. Целью деятельности ме-
дицинского сотрудника является результат до-
ступности и качество медицинской помощи.

Управление медицинской организацией тре-
бует особого подхода ввиду специфичности вы-
пускаемого на рынок продукта — медицинской 
услуги. Социальная значимость медицинского 
бизнеса диктует применение особых методов 
менеджмента. Работу главных врачей и вра-
чей ежедневно изучают, критикуют, хвалят и 
высмеивают миллионы. Некоторым пациентам 
кажется, что они могли бы справиться куда луч-
ше, если бы они обладали такими же знаниями 
и обучались большое количество лет, а в сферах 
здравоохранения и образования, действительно 
надо пройти большой путь, чтобы занять одну 
из руководящих должностей (путь от абитури-
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ента до доктора наук займет порядка 20 лет).
В то время как в современных компаниях 

рассуждают о коллективном управлении, ме-
неджменте качества и проектном менеджмен-
те, большинство организаций здравоохранения 
России продолжает трудиться по модели Тей-
лора, придерживаясь жесткой субординации. 
Поэтому, несмотря на модные лозунги, в части 
управления кадрами, медицинские организа-
ции остаются устаревшими, в основном в них 
принимаются решения лишь на уровне главных 
врачей, а информация поступает сверху вниз. В 
такой ситуации сотрудникам сложно высказы-
вать свои идеи, а недовольство и возражения 
остаются неуслышанными.

Роль главного врача в медицинской клини-
ке привлекательна, но невероятна сложна. Люди 
думают, что все сводится к покупке оборудо-
вания и подбору персонала. На самом же деле 
главный врач должен создавать обстановку для 
эффективной работы медицинской организа-
ции, оправдать огромные ожидания пациентов, 
разрешить все проблемы, справляться с оказы-
ваемым на него давлением и оставаться сосре-
доточенным на выполнении важных задач, а к 
этому надо добавить, что главные врачи обычно 
еще и практикуют — это еще одна из отличитель-
ных особенностей двух сфер (здравоохранение 
и образование). Тяжело представить себе, что 
директор завода встанет за станок на производ-
стве. Главным врачам приходится принимать то, 
что они теперь не просто оказывают медицин-
скую помощь пациентам, но и разрабатывают 
эффективную модель управления сотрудниками 
и координируют их действия, выстраивают всю 
работу клиники на долгосрочную перспективу. 
Только таким образом может продолжаться раз-
витие медицинской организации. В результате 
возникает вопрос о важности наличия специ-
ального образования в сфере менеджмента у 
высшего медицинского персонала.

Продолжая выделять особенности в управле-
ния в здравоохранении, стоит отметить, что во-
круг главных врачей крутится огромное количе-
ство влиятельных людей. Это чиновники, врачи 
других клиник, пациенты, поставщики оборудо-
вания, «селебрити», СМИ и др. Масштабное уча-
стие в здравоохранении людей «высшего уров-
ня» поддерживает его, поэтому влияние этих 
людей необходимо, но они же создают проблему 
для главных врачей. В бизнесе их называют стей-
кхолдерами, но мы их можем назвать заинтере-

сованными лицами, в данном случае, примени-
тельно к здравоохранению. Если перенестись на 
50–70 лет назад, то мы также увидим чиновни-
ков, пациентов, прессу и общественность. Ру-
ководящие органы, медицинские ассоциации и 
союзы также имели место для существования, но 
сегодня изменились степень и рычаги их влия-
ния, находящиеся в распоряжении.

Главный врач государственной больницы за-
висит от людей, распределяющих бюджеты, т. е. 
он не обладает достаточной властью, а в прямой 
зависимости от государственных служащих, ко-
торые к тому же могут снять с должности. Дру-
гие стейкхолдеры также стали по-своему на-
много влиятельнее, раньше общественность, чье 
воздействие ограничивалось разговорами дома, 
оказывает серьезное давление посредством со-
циальных медиа, или пресса, которая могла сто-
ять на страже медицинских стандартов, теперь в 
состоянии ускорить отставку главного врача.

На главных врачей оказывается тяжелое и 
многоаспектное давление. Никогда еще сосре-
доточенность, самоконтроль, умение справить-
ся с давлением и быстро восстанавливаться не 
были так важны.

Все эти особенности еще раз подчеркивают 
важность получения специального образования 
по менеджменту. Профессиональная подготовка 
управленческих кадров в сфере здравоохране-
ния предполагает освоение основных образова-
тельных программ, в которых определены виды 
деятельности, компетенции, знания, умения 
и организационно- методическое обеспечение 
образовательного процесса, что позволяет об-
ратить особое внимание на необходимость фор-
мирования готовности к трудовой деятельности, 
будущего бакалавра или магистра по направ-
лению «Менеджмент». Стратегическое направ-
ление экономического и социального развития 
нашей страны на современном этапе требует 
новых высококвалифицированных субъектов 
профессиональной деятельности.

В этой связи, руководителям сферы здраво-
охранения, предстоит найти ответ на значимый 
вопрос: продолжить ли использование сложив-
шегося десятилетиями подхода к управлению 
персоналом, предполагающего адаптацию си-
стемы управления к хронической нехватке че-
ловеческих ресурсов в медицинских организа-
циях, и обеспечивать достижение соответствия 
фактического трудового потенциала требуемо-
му за счет совместительства и интенсификации 
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труда врачей, или расширить функциональную 
зону персонал- менеджмента, самостоятельно 
стимулируя предложение труда за счет обучения 
и выпуска в ВУЗах менеджеров в сфере здраво-
охранения [2].

В современных условиях управление меди-
цинскими организациями предполагает транс-
формацию функций высшего звена в управлен-
ческие, руководство уже не может оставаться 
просто врачами, а должны владеть всем арсе-
налом средств менеджмента. Занимая руково-
дящую должность, человек, по сути, перестает 
быть врачом, а становится менеджером здра-
воохранения — наемным профессиональным 
управляющим, в его деятельности экономиче-
ские и управленческие знания должны занимать 
ведущее место. Необходимы навыки грамотного 
управления кадровыми, финансовыми и мате-
риальными ресурсами медицинской организа-
ции.

Итак, главный врач должен обеспечить ста-
бильность, работать, как следует и, как и в боль-
шинстве медицинских организаций, вести свой 
коллектив к эффективному функционированию. 
Лидерство редко сводится к героическим посы-
лам и лозунгам, гораздо важнее уметь придать 
уверенность, вдохновить, показать преданность 
людям, т. к. их ответная реакция распространя-
ется, в первую очередь, на вас. У каждого глав-
ного врача, как и у любого другого лидера, свой 
стиль. Отношения между главным врачом и его 
заместителем могут иметь разный характер, они 
могут меняться от обстановки. Очевидно лишь 
то, что успешный главный врач назначит компе-
тентного заместителя, который будет ему соот-
ветствовать, а успешный заместитель направит 
свою энергию на то, чтобы эти отношения при-
носили пользу клинике.

Также стоит обратить внимание на сотруд-
ников частной медицинской организации и 
выделить еще особенность для руководителей 
таких клиник. Есть два типа врачей: одни при-
носят все, что у них есть (включая наработан-
ную годами базу пациентов), на благо клиники, 
стремясь сделать ее лучше, другие используют 
организацию, чтобы выглядеть самим как мож-
но лучше (переманивая пациентов у своих же 
коллег). Имея дело со вторым типом, который 
еще надо выявить, крайне важно задействовать 
навыки общения для того, чтобы убедить их в 
неверности выбранного пути. Человеку, работа-

ющему в окружении такого количества заинте-
ресованных лиц, просто необходимы отличные 
навыки общения.

В заключении перейдем к отношениям 
главного врача и пациентов. Медицинские ор-
ганизации по проходимости можно сравнивать 
с английскими футбольными стадионами, их 
посещают тысячи в неделю. В России заболе-
ваемость населения по основным классам бо-
лезней в 2017  г. составила 114382 тыс. человек 
[3], поэтому пациенты — это основа всей дея-
тельности медицинской организации. Главный 
врач не должен находиться в центре внимания 
пациентов, потому что там должны быть врачи 
и медсестры. Пациенты понимают, что для рабо-
ты с медицинской организацией нужен главный 
врач, но в большинстве случаев они приходят 
не к нему. Одна из пагубных ловушек главных 
врачей — возомнить себя «центром клиники». 
Пациенты оказывают давление, воодушевля-
ют, они те, для кого работают главные врачи. Их 
слишком много, чтобы говорить с каждым лич-
но, но они могут оказывать серьезное влияние 
на карьеру главного врача, особенно если он мо-
лод и не обладает компетенциями менеджера. В 
современном мире лидеры среди управленче-
ского состава медицинских клиник, стараются 
наладить контакт с большим количеством паци-
ентов, они считают это удовольствием, а не обя-
занностью.

Управление медицинской организацией 
предполагает два качества: способность отстра-
ниться, посмотреть «с высоты» и способность 
взять на себя ответственность за результаты 
подчиненных. Руководитель берет на себя не 
только свои ошибки, но и ошибки своих сотруд-
ников, необходимо действовать, организуя их, 
управляя их рабочим временем, деятельностью 
и результатами. Только сфокусировавшись на 
«завтрашнем дне», можно продемонстрировать 
свои управленческие способности: предвосхи-
щать грядущие изменения, управлять потенци-
альными конфликтами, стимулировать актив-
ность сотрудников, демонстрировать лидерские 
качества и др. Руководить — это обеспечивать 
выполнение сегодня, но при этом размышлять, 
как сделать завтра. Это значит думать иначе, 
чтобы действовать иначе, руководствуясь при 
этом главным принципом в сфере здравоохра-
нения: первым делом — удовлетворение нужд 
пациентов.
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Стратегия устойчивого поступательного раз-
вития экономики России предполагает решение 
ряда крупных масштабных задач, в том числе 
устранение условий возникновения террори-
стических угроз поступательному социально- 
экономическому развитию Российской Федера-
ции. В настоящее время Россия, являясь одной 
из самых богатых стран в мире по ресурсному 
потенциалу, не является преуспевающей по 
уровню жизни граждан, другим социально- 
экономическим показателям. В экономике Рос-
сии продолжают доминировать такие негатив-
ные факторы, как: зависимость от конъюнктуры 
мировых цен на товары сырьевого экспорта; 
низкий внутренний спрос и неспособность 
российской промышленности его обеспечить; 
слабая финансовая система и отсутствие в эко-
номике «длинных» денег; низкая техническая 
оснащенность организаций реального сектора 
экономики; значительная доля теневого сектора 
экономики. При этом энергозатраты в россий-
ской экономике, прежде всего в силу климати-
ческих условий, намного выше, чем в других 
странах. Таким образом, российский произво-
дитель будет проигрывать зарубежному конку-
ренту, если последовать призывам установить в 
России мировые цены на энергоресурсы.

В новой стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации в качестве ключевых 
угроз выделяются разведывательные и иные 
виды деятельности специальных служб и орга-
низаций иностранных государств, террористи-
ческих и экстремистских организаций, преступ-

ных организаций и группировок, радикальных 
общественных объединений [1]. В условиях объ-
явления санкций рядом иностранных государств 
Российской Федерации, нежелающих допустить 
возвращение России в число лидеров мирового 
рынка, можно с большой уверенностью ожи-
дать возрастания угроз проведения подрывных 
специальных операций иностранных спецслужб, 
поощрение ими экстремистских, террористиче-
ских организаций и радикальных общественных 
объединений. Формирование нестабильности и 
тревожности в обществе может привести росту 
социальной напряженности, обострению меж-
национальных отношений и снижению инве-
стиционной активности.

Организованный экстремизм и терроризм 
не могут существовать без финансовых источ-
ников. Для осуществления террористических 
актов террористы несут материальные затраты, 
оплачивают труд наемников, закупают оборудо-
вание, транспорт, средства связи, топливо, под-
купают должностных лиц государственных и 
муниципальных органов власти, осуществляют 
другие платежи. Таким образом, финансирова-
ние терроризма — это  какие-либо действия, со-
вершенные с целью финансового или матери-
ального обеспечения: отдельного террориста; 
создания и развития террористической группы 
(организации); вовлечения в террористическую 
деятельность сторонних лиц; публичных призы-
вов к совершению террористического акта; со-
действия совершению террористического акта; 
подготовки и проведения террористического 
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акта; обналичивания денежных средств для их 
использования в финансировании террори-
стической деятельности; легализации грязных 
денег и другого имущества, полученных в ре-
зультате осуществления террористической дея-
тельности.

Для недопущения возникновения и разви-
тия террористических организаций государству 
необходимо проводить антитеррористическую 
экономическую политику, под которой понима-
ется комплекс экономических мер, нацеленных 
на сокращение деятельности субъектов теневой 
экономики и предотвращение возможности 
легализации полученных доходов от террори-
стической деятельности [2]. В зависимости от 
содержания можно выделить различные формы 
данной политики: запретительная; профилак-
тическая; легализующая. Запретительная эко-
номическая политика государства имеет целью 
формирование труднопреодолимых барьеров 
на путях легализации теневых доходов и про-
никновения представителей теневого капитала 
в законодательные и исполнительные органы 
государственной и муниципальной власти и в 
средства массовой информации. В этих целях 
и в соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001 N115-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» осуществляется заморажи-
вание средств и имущества подозреваемых в 
причастности к террористической деятельности 
организаций или физических лиц [3].

В настоящее время в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.03.2006 N35-ФЗ (ред. 
от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019) «О противо-
действии терроризму» лицам, оказывающим 
содействие в выявлении, предупреждении, 
пресечении, раскрытии и расследовании тер-
рористического акта, выявлении и задержании 
лиц, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших такой акт, из средств федерального 
бюджета может выплачиваться денежное воз-
награждение [4]. Источники финансирования 
выплат денежного вознаграждения устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации. 
Размер, основания и порядок выплат денежного 
вознаграждения определяются федеральным 
органом исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности. Предлагается сделать 
такие выплаты обязательными.

К запретительной политике также следует 

относить меры по недопущению формирования 
теневого бухгалтерского учета. Под последним 
понимается система сбора, регистрации и обра-
ботки информации об используемом в теневой 
экономике имуществе, возникающих обязатель-
ствах, проводимых теневых хозяйственных опе-
рациях и возникающих теневых доходах. Скры-
ваемая информация накапливается в денежном 
и натуральном выражении работниками тене-
вой бухгалтерии путем частичного или полно-
го регистрирования вышеназванных объектов 
учета, так как в большинстве случаев теневой 
предприниматель сознательно отказывается от 
полной регистрации в целях вовлечения в те-
невую экономическую деятельность наемных 
работников либо из-за скрытого характера те-
невой экономики полная регистрация невоз-
можна или не ведется; прерывистого ведения 
учета, осуществляемого на основных стадиях 
движения теневого капитала (формирование 
капитала, закупка, производство, реализация), 
с момента начала теневой экономической дея-
тельности до ее завершения. Скрытый характер 
работы, как правило, не позволяет организовать 
непрерывность учета имущества, обязательств, 
хозяйственных операций и доходов.

Для регистрации фактов теневой хозяй-
ственной активности применяются разнообраз-
ные формы, заполняемые в неучтенных офици-
ально журналах, блокнотах, листах, карточках 
или электронных документах. Не редки случаи, 
когда в фиктивной экономике для регистрации 
теневой деятельности используются официаль-
ные документы, на которых карандашом (реже 
чернилами) делаются особые пометки. При не-
значительных масштабах ведения противоправ-
ной экономической деятельности и в целях ее 
конспирации используемое в теневой эконо-
мике имущество, возникшие и незарегистриро-
ванные установленным образом обязательства 
и осуществляемые теневые хозяйственные опе-
рации могут не отражаться ни только в офици-
альном бухгалтерском учете, но и на бумажных 
и электронных носителях, используемых в тене-
вой бухгалтерии. Поэтому в ходе расследования 
теневых хозяйственных операций выявленные 
в ходе ревизии, аудиторских и других проверок 
материалы теневого бухгалтерского учета необ-
ходимо сопоставлять с документами первично-
го учета, учетными регистрами и бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью проверяемых орга-
низаций.
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Исходя из вышеуказанного, а также учи-
тывая возможное коррупционное прикрытие 
террористической деятельности в качестве за-
претительных мер экономической политики 
противодействия финансированию терроризма 
предлагается: выявлять, раскрывать и расследо-
вать в первоочередном порядке коррупционные 
преступления, совершенные в крупном и особо 
крупном размере; ограничивать не только сум-
му оплаты наличными по договору между ор-
ганизациями, но и число таких сделок за одни 
сутки; конкретизировать ответственность учре-
дителей организации за формирование тенево-
го бухгалтерского учета.

Под профилактикой терроризма понимает-
ся деятельность по предупреждению террориз-
ма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов. Профи-
лактическая экономическая политика включает 
в себя методы, обеспечивающие стабильное раз-
витие экономической системы. Снижение курса 
национальной валюты, инфляция и экономи-
ческий кризис (стагфляция) выступают ускори-
телями формирования и увеличения теневого 
капитала и увеличивают риск использования 
теневых доходов для финансирования терро-
ристической деятельности. Например, стабиль-
ность руб ля в условиях его резкого обесценения 
может достигаться, наряду с другими фактора-
ми, денежной рестрикцией с одновременным 
введением обязательной продажи экспортера-
ми части своей валютной выручки и расшире-
нием государственных программ поддержки 
реального сектора национальной экономики. 
Государственная помощь должна оказываться 
только тем организациям, которые разработали 
и внедряют программы сокращения издержек 
по выпуску продукцию и оказываемым услугам, 
а также тем организациям, которые участвуют в 
социальной адаптации лиц, раннее осужденных 
за преступления террористической направлен-
ности.

Для профилактики теневой экономической 
деятельности предлагается:

• сглаживать значительную социально- 
экономическую дифференциацию населения по 
уровню доходов путем принятия ступенчатой 
шкалы налоговых ставок налога на доходы фи-
зических лиц;

• совершенствовать качественную подго-
товку специалистов, способных работать в но-

вых условиях хозяйствования;
• вернуть государству основную роль в вы-

полнении социальных программ в области пен-
сионного и медицинского обслуживания;

• развивать творчество масс путем законо-
дательного закрепления обязательного созда-
ния профсоюзов в трудовых коллективах и их 
участия в управлении организациями;

• обеспечивать реализацию социальных га-
рантий лицам, работающим по найму;

• использовать средства социальной рекла-
мы, литературы и искусства;

• формализовать деятельность должност-
ных лиц путем четкой регламентации их дей-
ствий;

• развивать электронный документообо-
рот;

• добиваться неукоснительной ответствен-
ности должностных лиц за нарушение конститу-
ционных прав и свобод граждан;

• совершенствовать механизм исполнения 
судебных решений (определений).

Особое значение в профилактической эко-
номической политике должно быть отведено со-
циальной адаптации лиц, раннее осужденных за 
преступления террористической направленно-
сти, и созданию рабочих мест в трудоизбыточ-
ных регионах с высоким риском возникновения 
экстремистской и террористической деятель-
ности. Нельзя допускать снижение социальной 
защищенности российских трудящихся под 
флагом оптимизации бюджетных расходов. По-
вышение пенсионного возраста, отказ в индек-
сации пенсий работающих пенсионеров явля-
ются побудительными мотивами к вовлечению 
в теневую экономическую деятельность новых 
участников рынка труда.

Целесообразно доход любого налогопла-
тельщика ниже прожиточного минимума осво-
бождать от налогообложения. Неоправданно 
высокие доходы должны облагаться налогами по 
повышенной ставке в условиях введения про-
грессивного налогообложения. Тем самым будут 
созданы автоматические стабилизаторы эконо-
мики и восстановлено равенство в налоговой 
нагрузке на различных налогоплательщиков. В 
то же время представители крупного капитала 
должны осознать свою социальную ответствен-
ность за развитие общества и государства, нау-
читься извлекать положительный опыт из исто-
рического прошлого.

Используя телевидение, радио и Интернет 
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как самые выразительные, доступные и попу-
лярные средства массовых коммуникаций и 
художественных средств, государство имеет 
возможность воздействовать на общество, фор-
мируя негативное отношение к коррупционе-
рам, дельцам теневой экономики и субъектам 
террористической деятельности. Механизмы 
использования средств массовой информации в 
целях внедрения идеологии, пропаганды и аги-
тации были хорошо отработаны в Советском Со-
юзе и могут использоваться в современной про-
филактической экономической политике.

Посредствам телевидения, радио, систе-
мы Интернета и социальных сетей государство 
имеет возможность повышать не только общий 
уровень культуры и образования населения, но 
и формировать экономико- правовую культуру 
поведения граждан, доводить до них правовые 
и безопасные правила поведения при контак-
те с коррумпированными государственными и 
муниципальными служащими, недобросовест-
ными представителями теневых предпринима-
тельских структур и участниками террористиче-
ских и экстремистских организаций.

Изучая имеющийся зарубежный опыт по ра-
боте с общественным мнением, необходимо его 
использовать в целях создания положительно-
го образа предпринимателя, любого граждани-
на, стремящегося не столько к личной наживе, 
сколько к социально значимым для общества 
целям. Также следует обратить внимание на 
значительную роль телевидения, радио, Интер-
нета и социальных сетей в формировании поло-
жительного облика сотрудников правоохрани-
тельных органов. Необходимо восстанавливать 
в обществе качественный уровень доверия к 
сотрудникам правоохранительных органов, по-
пуляризировать их профессии и формировать 
нетерпимое отношение к коррупционной, экс-
тремистской и террористической деятельности.

Легализация неофициальной экономики 
должна строиться на упрощении системы реги-
страции обществ с ограниченной ответственно-
стью и предпринимателей, функционирующих 
без образования юридического лица. В этих це-
лях предлагается:

• использовать преимущественно уведоми-
тельный порядок регистрации обществ с огра-
ниченной ответственностью, а также индивиду-
альных предпринимателей;

• шире использовать упрощенную систему 
учета;

• увеличить сроки представления отчетно-
сти (один раз в полгода) для субъектов малого 
предпринимательства, если они не подпадают 
под требования проведения обязательного ау-
дита;

• оптимизировать налоговую нагрузку 
предпринимательской деятельности и снизить 
ее в аграрном секторе экономики;

• развивать безвозмездное налоговое и 
другое консультирование граждан в области 
предпринимательства и социальной защиты 
трудящихся, например, на сайтах федеральных 
министерств, служб и муниципальных органов 
власти.

Анализируя виды и методы антитеррори-
стической экономической политики государ-
ства необходимо отметить, что они зависят от 
формы теневой экономики, в которой могут 
формироваться финансовые источники терро-
ристической деятельности. Запретительная и 
профилактическая экономическая политика 
должна применяться против участников чер-
ной и фиктивной экономики. В целях уменьше-
ния неофициальной экономики в дополнении 
к запретительной и профилактической эконо-
мической политике целесообразно применять 
широкий комплекс мер по ее официальной ле-
гализации. Для правильного выбора форм и 
методов экономической политики противодей-
ствия финансированию терроризма необходи-
мо учитывать достижения в области экономи-
ческой теории. Неправильное формирование 
экономической политики и ее реализация на-
правляют ресурсы общества по неверному пути, 
что может привести к затяжным социально- 
экономическим потрясениям и росту угроз 
возникновения экстремистской и террористи-
ческой деятельности. Например, ошибки руко-
водства Советского Союза в области экономики 
в конце 80-х годов ХХ  столетия привели к кру-
шению государства, усилению националистиче-
ских движений и вооруженным конфликтам на 
территории бывшей единой страны. Безусловно, 
что ошибки в управлении государством явля-
ются одними из основных причин разрушения 
СССР, но далеко не единственными.

В настоящее время принято считать, что 
экономическая теория делится на позитивную 
и нормативную экономическую теорию. В пер-
вой изучается фактическое состояние эконо-
мики, анализируются общепринятые факты, на 
этой основе делаются обобщения и выводы. Во 
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второй исследуется, как должна быть устроена 
экономика и какая должна проводиться эконо-
мическая политика. Например, рассматривая 
допустимость государственного вмешательства 
в экономику, желательные нормы оплаты тру-
да, методы пенсионного обеспечения, ставки 
налогообложения и многое другое, исследова-
тели переходят в область нормативной теории. 
Именно в этой области экономики имеются 
большие расхождения в экономических сужде-
ниях, выводах и рекомендациях. Как следствие, 
возникают двой ные стандарты. Поэтому не 
удивительно, что в различных странах могут 
по-разному оценивать деятельность одних и тех 
же общественных организаций (объединений), 
относя их по характеру своей деятельности к 
либо террористическим, экстремистским, либо 
к национально- освободительным.

В качестве примера двой ных стандартов 
можно выделить, например, полярные катего-
рии: фритредерство и протекционизм. Опыт 
развитых зарубежных стран показывает, что 
всякий раз, когда свобода торговли подрывает 
их экономическую безопасность, страны пере-
ходят в той или иной степени к протекционизму. 
Бездумное следование принципам свободной 
торговли привело к тому, что Россия потеряла 
независимость от импорта большого ряда то-
варов. Все это ограничивает возможности Рос-
сии отстаивать свои национальные интересы, в 
том числе в сфере борьбы с террористическими 
организациями. Исходя из указанного, на наш 
взгляд, необходимо преодолеть догму, в соот-
ветствии с которой государство объявлено не 
эффективным собственником. Полноценных 
доказательств данного умозаключения нет, а ха-
латная работа государственных и муниципаль-
ных служащих, их коррумпированность и не 
эффективная деятельность получают теоретиче-
ское обоснование.

Позитивная экономическая теория менее 
подвержена двой ному толкованию. Но оппорту-
нистическое поведение субъектов рынка может 
приводить и в данном случае к использованию 
двой ных стандартов, возникающих по причине 
построения мошеннических схем и меркантиль-
ных действий. Тем самым экономическая теория 
из объективной экономической науки может 
превратиться в средство проталкивания узко-
корыстных интересов. При этом следует учиты-
вать, что невозможна простая экстраполяция в 
реальную жизнь теорем, аксиом, теоретических 

формул и графиков, широко представленных в 
зарубежных и многих отечественных учебниках 
по экономической теории, для выработки пра-
вильной экономической политики.

Развернувшаяся в развитых странах мира 
цифровизация экономики таит в себе как воз-
можности для развития общества, так и угрозы, 
в том числе в сфере противодействия финанси-
рованию терроризма. С одной стороны, следует 
констатировать, что новая научно- техническая 
революция позволяет повысить производи-
тельность труда на 30% [5]. Ожидается, что уже 
в обозримом времени искусственный интел-
лект приблизится к человеческому, а в не столь 
отдаленном будущем интеллектуальные воз-
можности машин начнут соответствовать че-
ловеческим и по многим параметрам станут их 
превосходить.

На ряду с положительными результатами 
развития искусственного интеллекта следует от-
метить то, что он формирует большую угрозу для 
развития всего человечества за счет увеличе-
ния численности безработных и обострения на 
этой основе социально- экономических проблем, 
так как ухудшение социально- экономического 
состояния хотя бы части населения является 
питательной средой для возникновения ради-
кальных экстремистских взглядов, обострения 
межнациональных отношений и вовлечения от-
дельных граждан в ряды террористических ор-
ганизаций.

В России рынок искусственного интеллекта 
в настоящее время находится лишь на началь-
ном этапе своего развития, что во многом об-
условлено отсутствием технологической базы 
для подготовки отечественных кадров в сфере 
искусственного интеллекта и дефицитом, вы-
деляемых на его развитие финансовых средств. 
Следует особо отметить, что если в России не 
будут осуществляться значительные инвести-
ции в сферу искусственного интеллекта, то воз-
никнет реальная угроза скатывания страны на 
периферию мирового рынка и превращения ее 
в лучшем случае в сырьевой придаток высоко-
развитых стран. Такой сценарий развития собы-
тий обострит социально- экономическую ситуа-
цию в стране, увеличит и без того значительную 
дифференциацию населения в области доходов, 
послужит питательной почвой для роста меж-
национальных конфликтов и, самое негативное, 
начнет мотивировать часть экстремистски на-
строенных людей к террористической деятель-
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ности.
В настоящее время в России наблюдается 

отставание во многих сферах телекоммуника-
ционных технологий. В результате контроль над 
информацией может перейти к потенциально-
му противнику и к тем крупнейшим иностран-
ным участникам рынка, которые используют 
методы промышленного шпионажа и склонны к 
оппортунистическому поведению. Технические 
возможности для перехвата информации разно-
образны и могут включать в себя даже простой 
USB-переходник, а перечисление применяемого 
в этих целях всего арсенала АНБ США занимает 
48 страниц машинописного текста [6]. Но наи-
большую опасность таит в себе угроза освоения 
технологий искусственного интеллекта террори-
стическими организациями, что может реализо-
ваться путем коррупционного разложения орга-
нов государственной власти, должностных лиц 
коммерческих организаций [7]. О том, что это 
потенциально возможно свидетельствуют фак-
ты преступных посягательств на программное 
обеспечение и компьютерные сети. Например, в 
2016 г. было зарегистрировано 66 тыс. IТ-престу-
плений, а выявленный ущерб от указанных пре-
ступлений за первую половину 2017 г. превысил 
18 млн. долл. [8].

Искусственный интеллект, совершенствуя 
систему финансовых платежей посредством 
технологии блокчейн, в то же время порожда-
ет разнообразные криптовалюты и тем самым 
расширяет новые горизонты для развития кри-
минальной экономики и, тем самым, открывает 
новые возможности для финансирования тер-
роризма. Деятельность террористических орга-
низаций предполагает скрытость совершаемых 

ими финансовых операций, что объясняет ин-
терес к использованию в расчетах криптовалют. 
Основными критериями выбора криптовалюты 
и криптовалютного кошелька вне зависимости 
от целей любого пользователя являются на-
дежность и безопасность, но в криминальной 
экономике главным критерием при их выборе 
является анонимность. Именно анонимность 
криптовалют не позволяет оперативно раскры-
вать и тщательно проводить расследование со-
вершенных и планируемых преступлений. По-
этому террористические организации и другие 
криминальные структуры выбирают наиболее 
анонимные криптовалюты и криптовалют-
ные кошельки [9]. Идентификация владельцев 
криптовалют либо затруднена, либо невозможна, 
а это разрушает систему контроля за доходами и 
имуществом должностных лиц государственных 
и муниципальных органов власти, осложняет 
противодействие финансированию экстремист-
ских и террористических организаций.

В настоящее время наиболее распростра-
ненной криптовалютой по-прежнему является 
биткоин, но большинство пользователей дар-
кнета предпочитают другие, более анонимные 
криптовалюты. В настоящее время самой ано-
нимной и защищенной среди них выделяется 
Monero, использование которой не позволяет уз-
нать, кто является субъектом преступлений тер-
рористической направленности. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что искусственный 
интеллект, порождая анонимные и защищенные 
криптовалюты, не позволяет государству прово-
дить полноценную и эффективную запретитель-
ную экономическую политику противодействия 
финансированию терроризма.
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Цифровая экономика в современном мире набирает обороты и становится неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Тенденции цифровой трансформации экономики формируют вызовы и соот-
ветствующие конкретные угрозы и риски развития социально- экономических систем.

В статье дан обзор возможным вызовам и угрозам обществу и организациям в рамках развития 
цифровой трансформации экономики. А также определены основные стратегические задачи циф-
ровой трансформации в концепции экономической безопасности.
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Цифровая экономика в современном мире 
набирает обороты и становится неотъемлемой 
частью нашей жизни. В России приняты соот-
ветствующие государственные решения в рам-
ках: Указа Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы»; Утверждена программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р; Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Это говорит о значимости 
цифровизации общества и необходимости по-
становки задач в развитии данного направле-
ния деятельности [5].

Тенденции цифровой трансформации эко-
номики формируют вызовы и соответствую-
щие конкретные угрозы развития социально- 
экономических систем. Например: 1) связанные 
с потенциальным сокращением рабочих мест 
могут спровоцировать социальную и экономи-
ческую нестабильность; 2)  усиление разрыва в 
уровнях технологического развития между стра-
нами, а также между различными экономиче-
скими группами в зависимости от доступа и эф-
фективности использования интеллектуальных 
ресурсов [3]; 3) рост вероятности возникновения 
техногенных катастроф, неспособность чело-
века лидировать в принятии управленческих 
решений по сравнению с интеллектуальными 

системами [2]; 4)  экологические риски требуют 
создания системы мониторинга происходящих 
технологических изменений, их влияния на эко-
логию, обеспечения противодействия и защиту 
от климатических изменений; 5)  риски усиле-
ния терроризма, сложность обеспечения конфи-
денциальности информации, угроза новых мо-
делей кибервооружения.

В Программе развития цифровой экономики 
в Российской Федерации до 2035 года понятие 
«цифровая трансформация экономики» опреде-
лено, как: изменение модели управления эконо-
микой от программно- целевой к программно- 
прогностической; смена экономического уклада, 
изменение традиционных рынков, социаль-
ных отношений, государственного управления, 
связанная с проникновением в них цифровых 
технологий; принципиальное изменение ос-
новного источника добавленной стоимости и 
структуры экономики за счет формирования 
более эффективных экономических процессов, 
обеспеченных цифровыми инфраструктурами; 
переход функции лидирующего механизма раз-
вития экономики к институтам, основанным на 
цифровых моделях и процессах [8].

Цифровая трансформация — неоднозначная 
парадигма общественного развития, при всех 
ее положительных эффектах необходимо уметь 
прогнозировать, выявлять и управлять негатив-
ными тенденциями, вызовами и угрозами. Так, 
в мире в среднем 64% топ-менеджеров рассма-
триваю вопросы цифровой трансформации сво-
их компаний, но 24% не делают и этого. В России 
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картина такая: большая часть (62%) руководите-
лей не обращают внимания на проблемы циф-
ровой трансформации, и только 35% поступают 
так, как большинство топ-менеджеров в мире, 
т. е. включают их в круг рассматриваемых во-
просов. Что же касается компаний в целом, то 
их реагирование на цифровую трансформацию 
заметно консервативней: 43% (в  России 52%) 
компаний не признают угрозы со стороны циф-
ровой трансформации или признают, но не реа-
гируют на них [1].

Особенности реагирования российского 
бизнеса на цифровую трансформацию экспер-
ты объясняют так: нефтегазовый сектор, кото-
рый дает более трети бюджетных денег, а также 
играет значимую роль в российской экономике 
в целом, не является лидером в направлении 
цифровизации; около двух третей ВВП страны 
обеспечивают госкомпании, ИТ-стратегии ко-
торых больше зависят от регуляторов, нежели 
от бизнес- показателей; Россия по-прежнему 
находится в позиции догоняющей страны по от-
ношению к странам с развитыми экономиками, 
что позволяет ей выжидать более взвешенных 
шагов в цифровизации; экономический кризис 
не способствует инвестициям в инновации.

Прогнозы специалистов говорят, что в бли-
жайшие пять лет 40% компаний исчезнут с рын-
ка. Не зря последние несколько лет идут спе-
куляции на тему оперативности реагирования 
(agility) бизнеса на изменение условий его раз-
вития и даже существования. Хотя этот прогноз 
распространяется на все виды бизнеса, в пер-
вую очередь, поймать «волну цифровизации» 
должны постараться представители направле-
ния высоких технологий. Но для этого требу-
ются соответствующие персонал, оборудование, 
компетенции, знания. Они весьма специфич-
ны и большинство компаний ими не обладают. 
Следовательно, необходимо привлечение для 
успешной цифровой трансформации сторон-
них специализированных сервисных операто-
ров, которые, вследствие этого, начинают играть 
ключевую роль в дальнейшем успешном разви-
тии российской экономики. Достижение такого 
состояния социально- экономических систем 
возможно исключительно посредством цифро-
вой трансформации, основными драйверами 
которой на сегодняшний день являются новые 
продукты и сервисы, новейшие информацион-
ные и управленческие технологии, инноваци-
онные бизнес- модели, отраслевые цифровые 

платформы. При этом цифровая трансформа-
ция неразрывно связана с глобальной тенден-
цией сервисизации экономики, с одной стороны, 
выступая ее технологической основой, а с дру-
гой — порождая новый сегмент сферы услуг — 
цифровые услуги, который развивается опере-
жающими темпами.

Вопросы обеспечения экономической без-
опасности в условиях реализации социальных, 
экономических, политических процессов и яв-
лений набирают все большую актуальность. На-
правления современной деятельности являют-
ся источниками вновь создаваемых вызовов и 
угроз, что, требует разработки новых принци-
пов их минимизации. Практика показывает, что 
экономическая безопасность является приори-
тетным условием стабильности и достижения 
результатов в развитии государства, региона и 
отдельно взятого человека. Таким образом, это 
набор экономических, политических, правовых 
инструментов, которые способствуют защите 
жизненно важных интересов общества, государ-
ства, предприятия и личности.

Приоритетной задачей обеспечения эко-
номической безопасности, особенно в быстро 
меняющихся внешних условиях, является про-
гнозирование угроз и рисков, к реализации ко-
торых необходимо готовиться на постоянной 
основе. Всеобъемлющим глобальным вызовом 
является тенденция эволюции цифрового мира.

Современные цифровые технологии зани-
мают лидирующее место в развитии науки, тех-
ники, экономики и управления во всем мире [4]. 
Эффективное управление данными как ключе-
вым ресурсом цифровой экономики является 
залогом успеха в любом виде хозяйственной 
деятельности, а монопольное обладание опре-
деленными данными зачастую оказывается 
решающим преимуществом в конкурентной 
борьбе. Так как в современном мире основная 
деятельность экономических агентов часто свя-
зана с применением цифровых технологий, вы-
полнение операций с различного рода данными, 
нахождение в глобальном цифровом простран-
стве [2] с одной стороны, дает дополнительные 
возможности для получения экономического 
эффекта, с другой стороны, создает определен-
ные риски для дальнейшего развития.

Глубокие изменения, вызванные исполь-
зованием цифровых технологий, значительно 
расширили масштабы проблем при обеспече-
нии экономической безопасности. Эффектив-
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ное управление рисками в условиях развития 
цифрового пространства имеет большое зна-
чение для реализации экономических и соци-
альных преимуществ цифровой экономики. 
Формирование доверия в новых условиях вза-
имодействия, основой которых являются циф-
ровые технологии — важное условие социально- 
экономического развития. Взаимодействие 
власти, бизнеса, общественных организаций в 
вопросах цифровой безопасности играет ключе-
вую роль в поддержке условий для укрепления 
основ совместной деятельности в такой ситуа-
ции. Несмотря на значительное внимание к про-
блемам развития цифровой экономики среди 
множества экспертов, вопросы влияния цифро-
вых технологий на экономическую безопасность 
разработаны достаточно слабо.

Существенные изменения в социально- 
экономических отношениях, способах про-
изводства сопровождаются целым набором 
особенностей, характерных для цифровой эко-
номики и проявляющихся в следующих момен-
тах:

1. Наличие интеллектуальных активов, ко-
торые используются для повышения экономи-
ческой эффективности.

2. Повышение значимости данных в хозяй-
ственной деятельности.

3. Приоритетной организационной струк-
турой становится сеть, а не иерархия.

4. Основным источником информации и 
связи является глобальная сеть.

5. Основной задачей управления является 
обеспечение социально- экономической безо-
пасности.

Движение в сторону более тесного взаимо-
действия с потребителем можно считать ответ-
ной реакцией компаний на изменения в бизнес- 
среде, повышение уровня непредсказуемости 
рынков и рост уровня рисков.

В последние годы цифровые технологии, 
включая интернет, стали основой функцио-
нирования экономики, ключевым фактором 
развития во всех ее секторах [5]. Эффективное 
функционирование экономики стало зависи-
мым от цифровой среды. При этом все чаще 
заметно растущее число неопределенностей, 
присущих цифровому пространству. Цифровые 
угрозы стали масштабней, что зачастую приво-
дит к значительным финансовым, репутацион-
ным, временным потерям. В отчете ВЭФ по гло-
бальным рискам (The Global Risks Report, 2018) 

такие общемировые угрозы, как киберпреступ-
ность и кража данных расположены на третьем 
и четвертом месте по их значимости. Вызовы, 
связанные с цифровыми технологиями, в той 
или иной степени обозначены в планах разви-
тия большинства государств, которые стремятся 
решать социально- экономические вопросы и 
снижать риски цифровизации путем разработки 
и реализации стратегий безопасности в цифро-
вом пространстве.

Безопасность цифровых систем является 
актуальной проблемой для экономики и обще-
ства в целом и одним из ключевых направлений 
управления цифровой экономикой и требует 
адекватных мер защиты всех участников.

Исследованию проблем, связанных с раз-
витием цифровых технологий, посвящено до-
статочно большое число работ отечественных и 
зарубежных исследователей [4]. Так, исследова-
на трансформация экономики при внедрении 
цифровых технологий. Обсуждается влияние 
государства на развитие цифрового общества. 
Рассмотрены вопросы доверия и частной соб-
ственности при информационных взаимодей-
ствиях. Изучены вопросы обработки больших 
баз данных. Исследованы частные последствия 
применения кибератак. При этом стоит отме-
тить многогранность изменений, вызванных 
цифровизацией, что породило значительное 
число тем для анализа, включающих как изуче-
ние системных изменений в экономике (напри-
мер, трансформация рынка труда и связанная 
с этим проблема безработицы или появление 
крипто- валют и связанные с ними спекуляции), 
так и прикладные исследования, к примеру, в 
области использования определенных про-
граммных продуктов в рамках деятельности от-
дельных предприятий.

Несмотря на то, что субъекты экономики 
все больше ощущают влияние цифровой сре-
ды на собственную деятельность, зачастую этот 
вопрос рассматривается ими исключительно с 
технической точки зрения. Становится понят-
но, что решение о переходе к цифровой эконо-
мике должно быть, прежде всего, неотъемлемой 
частью принятия экономических и социальных 
решений для того, чтобы все участники могли в 
полной мере воспользоваться возможностями, 
предоставляемыми цифровой средой.

Сегодня цифровая экономика опирается на 
сложную экосистему взаимосвязанных инфор-
мационных и коммуникационных технологий, 



Экономика и управление народным хозяйством 95

основанную на обработке «больших данных», 
обеспечиваемых сложным аналитическим ин-
струментарием. В такой многоуровневой вза-
имозависимой структуре существуют риски, 
представляющие собой проблему многосторон-
него характера. То, что происходит в малом биз-
несе, может оказать влияние на крупный бизнес 
и всех участников цепочки создания стоимости. 
Верно и обратное: системный сбой в цифровой 
системе страны поставит под угрозу существо-
вание отдельных предприятий, банков, органи-
заций государственного сектора.

В этой среде данные стали основным акти-
вом. Широкое использование больших объемов 
данных и аналитики для значительного улучше-
ния или стимулирования разработки новых про-
дуктов, процессов, организационных методов и 
создания рынков стало основой для формиро-
вания концепции «инноваций, основанных на 
данных» («data-driven innovation, DDI») [7].

С одной стороны, данный подход позволя-
ет повысить эффективность различных опера-
ций, начиная от оптимизации и реинжиниринга, 
улучшения отношений с клиентами и развития 
новых рынков и до решения более глобальных 
социальных и экологических проблем. Эффек-
тивность развития в таких условиях напрямую 
зависит от открытости и взаимосвязанности 
цифровой среды, от способности легко, гибко и 
дешево перемещать данные среди потенциаль-
но неограниченного числа участников.

С другой стороны, интенсивный обмен и ис-
пользование больших потоков данных снижают 
степень конфиденциальности используемой ин-
формации и способствуют созданию ряда циф-
ровых угроз. Идея о том, что по соображениям 
безопасности система должна оставаться закры-
той по умолчанию, относится к прошлому, ког-
да информационные технологии не были раз-
работаны для обеспечения совместимости, а их 
вклад в экономический и социальный прогресс 
меньше зависел от свободного потока данных. 
Закрытие этих систем уже невозможно без под-
рыва связанных с этим экономических и соци-
альных эффектов и, поэтому, в результате при-
ведет лишь к иллюзии безопасности.

Все больше небольших и крупных компа-
ний, таких как интернет- магазины, поставщи-
ки интернет- услуг, банки [6] и государственные 
организации собирают огромное количество 
персональных данных. Собирая и анализируя 
большие объемы данных, компании могут про-

гнозировать совокупные тенденции, такие как 
колебания спроса, а также индивидуальные 
предпочтения клиентов, а благодаря наблюде-
нию за индивидуальным поведением, фирмы 
совершенствуют свои продукты и услуги. Одна-
ко эта способность профилировать и отправлять 
целевые сообщения и маркетинговые предло-
жения для отдельных лиц также может иметь 
неблагоприятные последствия: некоторые по-
требители могут возражать против того, чтобы 
их активность в сети исследовалась и анализи-
ровалась. Широкое внедрение цифровых техно-
логий, в том числе мобильных устройств, и рост 
социальных сетей коренным образом измени-
ли роль отдельных пользователей. Сами поль-
зователи создают, публикуют и обмениваются 
информацией, используя различные цифровые 
платформы, в том числе социальные сети, сай-
ты для обмена фотографиями, рейтинговые си-
стемы, создавая при этом определенные угрозы 
личной безопасности, поскольку у них зачастую 
отсутствуют механизмы контроля над тем, что 
другие пользователи могут делать с этим кон-
тентом. Это порождает сложные вопросы о том, 
как государство должно реагировать на новую 
роль граждан как создателей и распространите-
лей контента и личных данных.

В последние годы крупные и малые органи-
зации подвергаются более частым и серьезным 
угрозам в цифровой среде, что влияет на их эко-
номическую безопасность. С экономической 
точки зрения подобные угрозы могут влиять на 
репутацию организаций, финансовую составля-
ющую, нанося ущерб их конкурентоспособности, 
подрывая их усилия по инновациям и позиции 
на рынке. Такие угрозы могут нарушить доступ-
ность, целостность или конфиденциальность 
информационных систем, на которых основы-
вается экономическая деятельность.

Адекватным ответом на обозначенные вызо-
вы цифрового общества становятся изменения 
в структуре и подходах к управлению экономи-
ческими системами разного уровня. На первый 
план в таких изменениях выходят горизонталь-
ные команды, направленные на получение ре-
зультатов. Это требует перехода от замкнутых, 
излишне бюрократизированных структур к от-
крытым организациям, образующим сеть. Такие 
организации являются гибридными формами 
экономической деятельности с гибкими связя-
ми, которые устанавливаются и пересматрива-
ются по мере необходимости.
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Приоритетными вопросами в таких сетевых 
структурах становятся вопросы об управлении 
ресурсами в реальном времени и координации 
деятельности участников сети. В рамках разви-
тия «долевой экономики» данный подход реали-
зуется за счет цифровых платформ, с помощью 
которых участники могут координироваться с 
целью более эффективного использования ре-
сурсов. Подобные инструменты позволяют бо-
лее эффективно использовать ресурсы, повышая 
их доступность, снижая нагрузку на окружаю-
щую среду. Инновации, основанные на данных 
(DDI) способствуют социально- экономическому 
развитию, помогают решать усложняющиеся 
социально- экономические вопросы. В такой 
цифровой среде, основанной на передаче дан-
ных, также усиливаются вопросы обеспечения 
цифровой конфиденциальности, экономиче-
ской безопасности. В большой степени экономи-
ческое развитие достигается за счет открытого 
обмена данными, что, в свою очередь, увеличи-
вает сложность обеспечения кибербезопасности 
и управления рисками в цифровой среде. При 
этом риски, связанные с цифровизацией среды, 
должны рассматриваться в социальной и эконо-
мической плоскости, а не только с технической 
точки зрения. Отдельного внимания заслужива-
ет поддержка бизнеса в снижении рисков [6] от 
использования цифровых технологий в эконо-
мической деятельности. Зачастую предприятия 
сталкиваются с проблемами в цифровой среде, 
имея слабые возможности по обеспечению соб-
ственной экономической безопасности в новых 
условиях. Такая ситуация требует новых подхо-
дов к управлению рисками, включая рыночные 
инструменты.

Изучение тенденций, факторов и усло-
вий, в которых отечественная социально- 

экономическая система входит в цифровую 
глобальную систему, позволяет утверждать, что 
набирающий обороты мировой тренд цифровой 
трансформации далеко неоднозначен в своем 
влиянии на общество. Это требует применения 
соответствующей методологии и инструмен-
тария по выявлению и управлению рисками и 
угрозами цифровой трансформации социально — 
экономических систем для получения в полной 
мере ожидаемых положительных эффектов 
цифровой экономики. Для этого, инициируемые 
в отечественных социально- экономических 
системах процессы цифровой трансформации, 
в первую очередь, должны иметь под собой 
научно- обоснованную методологическую ин-
струментальную базу.

Таким образом, основные стратегические 
задачи цифровой трансформации в концепции 
экономической безопасности можно сформули-
ровать как: создание инновационного развития 
системы обеспечения информационной безо-
пасности, отрасли информационных техноло-
гий и электронной промышленности; создание 
и внедрение информационных технологий, из-
начально устойчивых к различным видам угроз; 
проведение научных исследований и осущест-
вление опытных разработок в целях создания 
перспективных информационных технологий 
и средств; повышение защищенности инфор-
мационной инфраструктуры и устойчивости ее 
функционирования, развитие механизмов обна-
ружения и предупреждения информационных 
угроз и ликвидации последствий их проявления; 
совершенствование методов и способов произ-
водства и безопасного применения продукции, 
оказания услуг на основе информационных тех-
нологий с использованием разработок, удовлет-
воряющих требованиям безопасности.
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Цель данной статьи — определение факторов, влияющих на формирование и развитие трудо-
вого потенциала инвалида в составе компонентов человеческого капитала, выявление потребно-
стей в расширении инвестиций в человеческий капитал инвалидов, роль государства и бизнеса в 
этом процессе. Проведен обзор зарубежных и отечественных исследований в области определения 
компонентов, элементов содержания человеческого капитала, обоснована необходимость его до-
полнения специфическими элементами становления и развития человеческого капитала у тру-
доспособных инвалидов. Уточнено содержание понятия «трудовая реабилитация инвалидов», как 
комплекса реабилитационных мероприятий с определением его составляющих по восстановлению 
способностей к трудовой деятельности и помощи в реализации профессиональных компетенций. 
Разработаны матрицы и формулы оценки трудового потенциала инвалидов с учетом их мотива-
ции и поведения, а также формула интегрального показателя использования компетенций инвали-
да, раскрывающих их человеческий потенциал. Предложены организационно-административные 
мероприятия в виде: разработки и утверждения «Общероссийского гарантированного стандарта 
(регламента) реабилитационных мер по нозологии заболеваний приводящих к инвалидизации»; 
пилотных проектов: по созданию государственного учреждения «Агентства занятости инвалидов»; 
введения «Персональной интерактивной дорожной карты занятости инвалида»; нового формата 
взаимодействия с работодателями в формате «инклюзивного аудита» — для целей эффективной 
трудовой реабилитации инвалидов, создания рабочих мест, дальнейшего развития рынка труда для 
них, включая гибкие формы занятости.

Ключевые слова: инвалиды, лица с ограниченными возможностями, человеческий капитал инвали-
дов, трудовая реабилитация, рынок труда, занятость, агентство занятости инвалидов, трудовой 
потенциал инвалидов, мотивация, компетенции, инклюзивный аудит, дорожная карта занятости ин-
валидов.

В современном мире общепризнано, что од-
ним из главных факторов, влияющих на разви-
тие общества и его социально-экономическое 
состояние, является человеческий капитал. Он 
оценивается, в т. ч. в России, как национальное 
богатство страны и как основная движущая сила 
в ориентации на новый вектор развития эконо-
мики– экономики инновационной, цифровой, 
построенной на использование глобальных ин-
формационных систем, новейших технологий. 
Произошла переоценка значимости человече-
ского капитала: от затратной на производитель-
ную и социальную.

С ориентиром на развитие человеческого 
капитала строился предпочтительный сценарий 
в Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития (КДР) Российской Федера-
ции до 2020 — Стратегия 2020, включая раздел 
III «Новая социальная политика. Развитие чело-
веческого капитала» (КДР утверждена в ноябре 

2008 г.). Президент РФ В. В. Путин в своём посла-
нии Федеральному собранию в 2016 году отме-
тил: «Смысл всей нашей политики — это сбереже-
ние людей, умножение человеческого капитала как 
главного богатства России» … [19].

В национальном богатстве развитых стран 
человеческий капитал колеблется от 70 до 80%. У 
России в 2018 г. он оценен в 73% [10]. По данным 
Всемирного банка, Россия занимает 34-е место 
из 157 и входит в группу стран с высоким уров-
нем человеческого капитала [18].

О не снижающийся актуальности темы раз-
вития человеческого капитала, также свидетель-
ствует её обсуждение на международном фору-
ме труда, проходившим в Санкт-Петербурге, в 
2019 г. На пленарном заседании дискутировался 
вопрос: «Человеческий капитал и труд будуще-
го» [10].

В контексте темы исследования, были проа-
нализированы многочисленные источники, за-
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трагивающие проблемы становления и развития 
человеческого капитала, с поиском дифферен-
цированных подходов к отдельным социальным 
группам и, в частности, к трудоспособным инва-
лидам.

Общеустановлено, что основоположниками 
современной теории человеческого капитала 
являются лауреаты Нобелевской премии 1979 
и 1992 гг. соответственно Т. Шульц и Г. Беккер — 
американские ученые-экономисты.

Первое определение человеческого капитала 
принадлежит Т. Шульцу.

В своей работе «Инвестиции в человече-
ский капитал» он писал: «Концепция капитала 
исходит из наличия нечто реально существую-
щего, что обладает экономическим свойством 
оказывать будущие услуги, имеющие некоторую 
стоимость. Понимание капитала, как нечто та-
кого, что оказывает будущие услуги, позволяет 
приступить к последующему делению целого на 
две части: на человеческий и нечеловеческий ка-
питал» [32].

Т. Шульц рассматривал человеческий капи-
тал, через призму составляющих его и неотдели-
мых компонентов: человеческий капитал — как 
дополнительный источник дохода; образова-
ние — как одна из форм капитала, обеспечива-
ющая экономический рост и источник заработ-
ков; инвестирование в образование как одно из 
вложений средств в факторы производства, соз-
дающие прибавочный продукт [33–34].

Г. Беккер внёс большой вклад в данное науч-
ное направление и считается общепризнанным 
создателем научной школы в рамках концепции 
человеческого капитала. В книге «Инвестиции 
в человеческий капитал», изданной в 1962 году, 
Гэри Беккер писал, что человеческий капитал 
формируется за счет инвестиций в человека: 
обучение, подготовку на производстве, расходы 
на здравоохранение, миграцию, поиски инфор-
мации о ценах и доходах. Он рассматривал че-
ловеческий капитал в единстве с его обладате-
лем — работником, базирующимся на запасе его 
знаний и приносящим прирост дохода в процес-
се трудовой деятельности [2–3] [4] [35–36].

Определенный вклад в расширение трактов-
ки теории человеческого капитала внесли совет-
ские ученые: В. И. Басов, В. С. Гойло, А. В. Дай-
новский, Р. И. Капелюшников, В. В. Кафидов, 
В. П. Корчагин, В. В. Клочков, В. И. Марцинкевич. 
Так, например, Р. И. Капелюшников считает, что 
человеческий капитал — это определенный за-
пас знаний, способностей и мотиваций, которые 

присущи определенному человеку. С одной сто-
роны, они требуют отвлечения средств в ущерб 
текущему потреблению, а с другой — являются 
надежными источниками заработков и доходов 
в будущем [15].

В современной российской науке теорией 
человеческого капитала фундаментально на-
чали заниматься только с начала девяностых 
годов прошлого столетия, т. е. одновременно 
с началом экономических реформ в России. В 
этот период появились работы в данной области 
С. А. Дятлова, А. И. Добрынина, И. В. Ильинского, 
Р. И. Капелюшникова, М. М. Критского, В. Т. Мар-
цинкевича.

В научном сообществе принято использо-
вать следующую классификацию человеческого 
капитала:

• Индивидуальный человеческий капитал.
• Человеческий капитал фирмы.
• Национальный человеческий капитал [16].
Применительно к предмету нашего рассмо-

трения — человеческого капитала инвалида, к 
сожалению, приходится констатировать прак-
тическое отсутствие исследований в данном на-
правлении. Однако необходимо сделать важное 
уточнение: приносить доход государству и себе 
способны лишь инвалиды в трудоспособном 
возрасте, в случае выдачи им трудовой рекомен-
дации бюро медико-социальной экспертизы [26]. 
В тоже время, по численности это весьма ощути-
мый трудовой потенциал: в масштабе России — 
2,2 млн. чел., в Москве — 138 тыс. чел. [23] [27].

В современном экономическом словаре в 
определении теории человеческого капита-
ла, отмечено, что человеческий капитал может 
уменьшаться под воздействием морального или 
физического износа и увеличиваться в зависи-
мости от инвестирования [5].

Действительно, наступление инвалидности 
в трудоспособном возрасте — это своего рода 
констатация физического, физиологического 
износа, иначе говоря — износа здоровья.

«Инвалид — лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами, приводящее 
к ограничению жизнедеятельности и вызываю-
щее необходимость его социальной защиты…» 
[26].

В последние годы в речевых оборотах, в 
различных информационных и официальных 
источниках, в научных работах и пр. использу-
ется синонимичное тождество понятий «инва-
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лид» и «лицо с ограниченными возможностями 
здоровья». На наш взгляд такие аналогии весьма 
спорны, в виду того, что понятие «инвалид» в 
России установлено законом, оно также являет-
ся официальным в Международных документах, 
например, в Конвенции ООН «О правах инвали-
дов». Что касается американизированной тер-
минологии: «Лицо с ограниченными возможно-
стями», «Лицо с ограниченными возможностями 
здоровья» и пр., то она отражает попытку обще-
ства, подходить к определению субъекта нашего 
исследования с толерантной точки зрения, не 
вызывая тем самым дискриминации [24].

По этому поводу идут различные дискуссии. 
Однако среди самих инвалидов немало негатив-
ных эмоций относительно их классификации 
как «лиц с ограниченными возможностями». 
Действительно мы являемся свидетелями того, 
что среди них есть люди, обладающие талантами 
в различных сферах искусства, техники, в других 
науках, т. е. высоким человеческим капиталом. А 
достижения спортсменов с физическими недо-
статками порой превосходят результаты здоро-
вых людей.

Рассматривая процессы, связанные с восста-
новлением человеческого капитала инвалидов 
трудоспособного возраста и инвестиции необ-
ходимые для этого, правильнее ориентировать-
ся на разностороннее понимание человеческо-
го капитала, сформулированное Т. Шульцем: 
«Все человеческие способности являются или 
врожденными, или приобретенными. Каждый 
человек рождается с индивидуальным комплек-
сом генов, определяющим его врожденные спо-
собности. Приобретенные человеком ценные 
качества, которые могут быть усилены соответ-
ствующими вложениями, мы называем челове-
ческим капиталом» [32].

Основным гарантом, обладающим возмож-
ностью обеспечить вложения (инвестиции) в 
развития ценных качеств у инвалида и сформи-
ровать для этих целей необходимый реабилита-
ционный механизм, является государство. Это 
обоюдный интерес, поскольку неработающий 
человек не влияет на экономический рост в об-
ществе, а качество его жизни резко снижается, 
для поддержания которого необходимы меры 
социальной защиты, т. е. затраты государства [14].

Данные факторы, а также соблюдение кон-
ституционных гарантий как социального го-
сударства, ратификация Конвенции о правах 
инвалидов, накладывают на федеральные и 
региональные органы власти обязанность осу-

ществлять действенные меры по формированию 
и развитию человеческого капитала инвалидов. 
При этом, следует иметь ввиду, что каждой ком-
поненте человеческого капитала соответствует 
свой вид инвестиций [12–13].

В целом для населения принято выделять 
три основных направления инвестиций:

• расходы на образование,
• расходы на здравоохранение,
• расходы на мобильность.
У инвалидов потребность в инвестициях 

шире и по удельному весу вложений, и по на-
правлениям:

• расходы на реабилитацию (медицинскую, 
психологическую, социально-средовую);

• расходы на формирование доступной сре-
ды;

• расходы на создание адаптированных и 
специализированных рабочих мест;

• расходы на заработную плату трудового 
куратора.

Чтобы идти в ногу со временем в направле-
нии развития человеческого капитала инвали-
дов, следует иметь в виду, что основной мотив 
долгосрочной концепции России — это инно-
вационное развитие и новое качество челове-
ческого капитала с потенцией на обновление 
знаний, на переквалификацию или же при необ-
ходимости — смене профессии.

Именно в таком ключе должна осущест-
вляться организация трудовой реабилитации 
инвалидов. В тоже время, на протяжении дол-
гого периода времени научные исследования, 
посвящённые проблемам инвалидов в России, 
сводились к вопросам их социально-бытового 
обеспечения, предоставления социальных ус-
луг и социокультурной реабилитации. Новые 
подходы в сфере профессиональной реабили-
тации инвалидов появились в работах Э. К. На-
берушкиной, Н. Н. Малофеева, Д. Б. Шевченко, 
П. В. Романова, А. А. Чернецкой и др. А в трудах 
С. А. Жилина, М. Ю. Погудаевой, Г. Г. Карпова, 
О. В. Новожиловой и др., отражены исследова-
ния зарубежного опыта по использования труда 
инвалидов.

Одними из жизненно важных социально-э-
кономических гарантий для инвалидов трудо-
способного возраста со стороны государства яв-
ляются гарантии предоставления максимально 
возможного восстановления и последующего 
сохранения здоровья, а также возможности со-
циализации, включая занятость. В этих целях в 
России принят необходимый пакет норматив-
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но-правовых актов.
В целом методы и технологии восстановле-

ния и повышения трудоспособности инвали-
дов, а также особенности осуществления ими 
трудовой деятельности, неразрывно связаны с 
доступностью и качеством реабилитации и аби-
литации, являющихся компонентами, формиру-
ющими человеческий капитал инвалидов [28–29].

В соответствии с действующим законода-
тельством:

«Реабилитация инвалидов — система и про-
цесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, обществен-
ной, профессиональной и иной деятельности. 
Абилитация инвалидов — система и процесс фор-
мирования отсутствовавших у инвалидов спо-
собностей к бытовой, общественной, професси-
ональной и иной деятельности. Реабилитация и 
абилитация инвалидов направлены на устране-
ние или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности инвалидов в 
целях их социальной адаптации, включая дости-
жение ими материальной независимости и ин-
теграцию в общество.

Основные направления реабилитации и 
абилитации инвалидов включают в себя: меди-
цинскую реабилитацию, реконструктивную хи-
рургию, протезирование и ортезирование, сана-
торно-курортное лечение; профессиональную 

ориентацию, общее и профессиональное образо-
вание, профессиональное обучение, содействие 
в трудоустройстве (в том числе на специальных 
рабочих местах), производственную адапта-
цию; социально-средовую, социально-педаго-
гическую, социально-психологическую и социо-
культурную реабилитацию, социально-бытовую 
адаптацию; физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, спорт.» [26].

Соответственно, для поддержания и восста-
новления трудоспособности инвалидов необ-
ходимы инвестиции на постоянную или пери-
одическую медицинскую помощь, на комплекс 
других в т. ч. инновационных реабилитацион-
ных услуг. В противном случае, весьма пробле-
матично восстановить трудовой потенциал в 
составе человеческого капитала инвалида, т. е. в 
отношении инвалидов трудоспособного возрас-
та должна осуществляться трудовая реабилита-
ция [22].

Проведенный автором анализ существую-
щей теории и практики показал, что в настоя-
щее время в определении содержания трудовой 
реабилитации различными исследователями 
включаются отдельные, разрозненные, обосо-
бленные компоненты, которые рассматривают-
ся преимущественно в составе профессиональ-
ной реабилитации, в т. ч. без учета компонентов 
содействия занятости инвалидов (см. рис. 1).
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Рис. 1. Комплекс компонентов трудовой реабилитации как механизм  
формирования человеческого капитала инвалидов.

Источник: Разработано автором
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Целью трудовой реабилитации инвалида, в 
исчерпывающем понимании содержании этого 
термина, должна стать не только его комплекс-
ная подготовка к осуществлению трудовой дея-
тельности (в т. ч. конкурентоспособность на рын-
ке труда), а также содействие в трудоустройстве 
и закреплении на рабочем месте. Такая поста-
новка задачи имеет высокую социально-эконо-
мическую значимость в жизни трудоспособных 
инвалидов и требует серьезных консолидиро-
ванных мер со стороны органов власти и бизне-
са [1].

В первую очередь, по мнению автора, для 
оказания инвалидам более качественного и ис-
черпывающего пакета реабилитационных услуг 
крайне необходима разработка и утверждение 
общероссийского гарантированного стандарта 
(регламента) реабилитационных мер, с учетом 
нозологии по заболеваниям, приводящим к ин-
валидизации (онкология; системы кровообра-
щения; опорно-двигательного аппарата; нару-
шений обменных процессов; систем дыхания 
и пищеварения; нервно — психического состо-
яния; органов чувств, т. ч. слуха, зрения и т. д.). 
Наличие таких стандартов поможет соответ-
ствующим отраслевым органам власти диффе-
ренцированно обеспечивать реабилитационные 
службы необходимым штатом специалистов 
и советующими технических средствами реа-
билитации. В рамках этих стандартов инвалид 
смог бы гарантированно получать весь комплекс 
реабилитационных мероприятий, включая со-
действие занятости и перейти в состав экономи-
чески активного населения [8–9] [11] [20].

Предложенный подход к совершенствова-
нию процесса накопления человеческого капи-
тала инвалида, оптимизирует инвестиции в его 
реабилитацию, сроки их предоставления и как 
следствие сроки возврата инвестиций.

Действующий с 1 апреля 2013 года «Реабили-
тация инвалидов. Услуги по социальной реаби-
литации инвалидов. ГОСТ Р 54738–2011» пред-
усматривает лишь перечень основных видов 
реабилитационных услуг по социальной реаби-
литации, включающих в себя: социальной-сре-
довую, социально-психологическую, и социо-
культурную реабилитации; социально-бытовую 
адаптацию без дифференциации: по возраст-
ным группам, по показаниям к трудовой дея-
тельности и прочим составляющим [6].

Вполне естественно, что трудовая реаби-
литация инвалидов не возможна без профес-

сиональной ориентации, профессиональной 
подготовки, переподготовки, самоподготовки, 
самообучения, оказания помощи в подборе ра-
боты и трудоустройстве, организации производ-
ства, организации труда, процесса труда, орга-
низации рабочего места, нормирования труда, 
оплаты и стимулирования труда и т. д.

Вместе с тем, нельзя не учитывать такой 
важный аспект, как потребности самого инва-
лида, особенности мотивационного механизма 
формирования и накопления человеческого ка-
питала (потенциала).

Если в традиционной формулировке потреб-
ности человека формируются от физиологиче-
ских до самореализации через социализацию, 
то для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья социализация часто остается высшим 
уровнем потребностей (см. рис. 2).

Потребности самореализации и самосовер-
шенствования возникают и реализуются в ре-
зультате использования инвалидом своего ин-
теллектуального потенциала.

В целом социально-экономическая особен-
ность формирования и развития человеческого 
капитала инвалидов связана с качеством орга-
низации трудовой реабилитации в данном субъ-
екте страны, наличием рынка труда для инвали-
дов, в связи с чем важная роль на завершающих 
этапах трудовой реабилитации отводится служ-
бам занятости [25]. На этапе первого собеседова-
ния с инвалидом, службе занятости, следует:

1) установить имел ли инвалид профес-
сию на момент выдачи ему бюро МСЭ трудовой 
рекомендации, если не имел, то с учетом реко-
мендаций в ИПРА совместно с инвалидом опре-
делиться какими видами труда он хотел бы за-
ниматься и сможет ли он продолжить работу в 
прежней должности;

2) при желании инвалида и необходимости 
сменить профиль профессиональной подготов-
ки или приобрести новую профессию направить 
его на обучение/переобучение. При отказе от об-
учения разъяснить о возможности трудоустрой-
ства только на низкоквалифицированные виды 
труда;

3) после окончания обучения оказать со-
действие в трудоустройстве на вакантную долж-
ность или на квотируемое рабочее место, решив 
с работодателем вопросы обустройства рабоче-
го места, необходимости предоставления услуг 
трудового куратора.

Помочь в процессе трудоустройства и уста-
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новления обратной связи с работодателем, по-
может, разработанная автором (см. табл. 1). Ма-
трица общей оценки соответствия элементов 
профессиональной компетенции инвалида к 
требованиям должности.

Сведения, содержащаяся в матрице (табл. 1) 
помогут не только службе занятости в подборе 
подходящей работы при трудоустройстве инва-
лида, сравнив его компетенции с требованиями 
работодателя, но и представителю работодателя 
полнее оценить потенциальные возможности 
инвалида, поскольку практически каждая из 
перечисленных компетенций влияет на успеш-
ность выполнения производственных задач. 
Бланк «оценки» предлагается заполнять в 2-х 
экземплярах, один из которых выдавать на руки 
инвалиду для представления работодателю.

В процессе трудовой реабилитации участвует 
множество различных отраслевых и территори-
альных ведомств: здравоохранение, образова-
ние, социальная защита, занятость, префекту-
ры, строительные и транспортные службы и т. д. 
Вместе с тем, в этой системе отсутствует единая 
служба, которая координировала бы деятель-
ность всех структур, участвующих в организа-
ции трудовой реабилитации инвалидов.

В связи с чем, в целях эффективного реше-

ния данного вопроса, совершенствования меха-
низма содействия занятости инвалидов, по мне-
нию автора целесообразно создание «Агентства 
занятости инвалидов» (далее — Агентство/АЗИ). 
Отработку пилотного проекта возложить на Де-
партамент труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы.

Агентство должно представляет собой фор-
му концентрации ресурсов (кадровых, матери-
ально-технических, учебно-методических, ин-
формационных, финансовых и т. д.), в том числе, 
располагать средствами для финансирования 
научных и мониторинговых исследований, раз-
работки научно-методических материалов.

Кроме того, Агентство в обязательном поряд-
ке наряду с отраслевыми и территориальными 
органами власти должно тесно взаимодейство-
вать с работодателями на основе государствен-
но-частного партнерства, с общественными 
организациями инвалидов для целей эффектив-
ной трудовой реабилитации инвалидов и созда-
ния рабочих мест [7].

Одновременно, для успешного решения за-
дач по трудовой реабилитации инвалидов, т. е. 
инвалидов, имеющих трудовые рекомендации, 
было бы целесообразно использовать опыт Гер-
мании, в части постоянного сопровождения это-

(см. рис. 2).   
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Таблица 1. Матрица оценки соответствия элементов профессиональной компетенции инвалида к тре‑
бованиям вакантной должности

№ Компетентностный портрет 
инвалида

Требо‑
вания к 
профес‑

сии
*

Наличие или отсут‑
ствие элементов 

компетенции
**

Необходи‑
мые ком‑
петенции 
для вы‑

полнения 
работы

Специальные 
требования 

работодателя по 
вакантной долж‑

ности
***«+» «-»

1

Образование
— доктор наук
— кандидат наук
— специалист
— бакалавр
— магистр
— средне-профессиональное
— аттестат (полный)
— аттестат (средний)
— отсутствует

Образование

2

Квалификация
— разряд;
— категория;
— классный чин;

Квалификация

3

Практический опыт работы
— до 1 года;
— до 3 лет;
— более 3 лет;

Практический
опыт работы

4

Прикладные знания
— опыт работы с программным 
обеспечением;
— навыки программирования;
— и т. д.

Прикладные 
знания

5
Когнитивные навыки
— владение иностранным или 
несколькими языками;

Когнитивные 
навыки

6

Дополнительные навыки
(с опытом1без опыта работы)
— вторая профессия;
— повышение квалификации;

Дополнительные 
навыки

7

Коммуникативные умения
— опыт работы в коллективе;
— опыт работы с населением;
— опыт ведения переговоров и 
пр.

Коммуникатив‑
ные умения

8

Самостоятельность и автоно‑
мия
— умения и навыки по самообра-
зовании

Самостоятель‑
ность и автоно‑

мия

9
Функциональная грамотность
— умения, навыки адаптации во 
внешней среде;

Функциональная 
грамотность

10

Инновационность
— умение адаптации в экономи-
ческом развитии науки и техно-
логиях;
— навыки генерации инноваци-
онных процессов и пр.

Инновацион‑
ность

11

Особые компетенции
— поощрения, награды по преды-
дущей трудовой деятельности;
— изобретения;
— патенты и пр.

Особые компе‑
тенции

Примечание: * — заполняется службой занятости населения, согласно справочнику профессий Минтруда России; ** — за-
полняется специалистом службы занятости; *** — указывается работодателем в запросе на вакантную должность.

Источник: Разработано автором
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го процесса соответствующими специалистами 
(реабилитологи, психологи, кураторы служб за-
нятости и др.). Для организации контроля полно-
ты и своевременности предоставления реабили-
тационных услуг на протяжение всего их цикла 
автором предлагается ведение «Персональной 
интерактивной дорожной карты занятости инва-
лида» (далее Дорожная карта). Её первоначальное 
электронное составление (в дополнении к ИПРА), 
следует осуществлять в бюро МСЭ, с момента 
признания инвалида способным к трудовой дея-
тельности. Учитывая, что сопровождать и запол-
нять Дорожную карту должны службы различных 
отраслевых органов власти, а также работодатели 
разработку окончательного формата бумажного 
и электронного носителя Дорожной карты, ре-
гламента её сопровождение и других организа-
ционно-технических вопросов целесообразно 
отработать на базе «Агентства», так же в режиме 
пилотного проекта, поскольку ДТСЗН г. Москвы 
располагает необходимой инфраструктурой, ка-
налами связи (см. рис. 3).

В дорожной карте должен быть отражен весь 
комплекс социальных, медицинских, психоло-
гических и др. реабилитационных услуг, требу-
ющихся для восстановления человеческого ка-
питала конкретного инвалида. В последствии, 
при необходимости будет нетрудно посчитать 
объем инвестиций, вложенных как в конкретно-
го человека, так и в целом по региону. Заполнять 
Дорожную карту по мере предоставления реа-
билитационных услуг должны соответствующие 
учреждения, службы занятости, работодатель, а 
также сам инвалид с оценкой предоставленных 
услуг, используя для этого разработанную инте-
рактивную информационную платформу.

Введение Дорожной карты инвалида по-
зволит построить оптимальный маршрут его 
трудовой реабилитации, повысить вероятность 
стабильной трудовой деятельности, профессио-
нальной самореализации и возможного карьер-
ного роста.

К информационной базе данных Агентства, 
также будет необходимо подключить: реаби-

 

 

  

Рис. 3. Схема сопровождения трудовой реабилитации инвалида на базе  
«Персональной интерактивной дорожной карты занятости инвалида»

Источник: Разработано автором
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литационные учреждения здравоохранения и 
социальной защиты населения; учреждения 
образования, занимающиеся вопросами про-
фессиональной подготовки и переподготовки 
инвалидов; учреждения, предоставляющие ин-
валидам технические средства реабилитации и 
протезно-ортопедические изделия; всех рабо-
тодателей, предоставивших рабочие места для 
инвалидов; общественные организации, пред-
ставляющие интересы инвалидов в Москве [17].

Что касается обеспечения занятости инвали-
дов, то для развития рынка труда для них, следу-
ет перейти на новый уровень взаимодействия в 
государственно-частном партнерстве, модифи-
кации использования различных форм эконо-
мического, организационного сотрудничества, 
включая возможности социального предприни-
мательства, а одним из условий предоставления 
государственных заказов среднему и малому 
бизнесу может стать создания рабочих мест для 
инвалидов.

В современной действительности службы 
занятости получают информацию о наличии 
вакансий в одностороннем порядке — по добро-
вольной информации работодателя. Автором 
предлагается введение нового формата взаимо-
действия с работодателями и контроля в виде 
«инклюзивного аудита».

В авторской формулировке — «Инклюзив-
ный аудит — деятельность по выявлению среди 
штатных расписаний организаций (предпри-
ятий) рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов (помимо квотируемых) с целью дальней-
шего развития рынка труда для них, включая 
гибкие формы занятости»*.

Организацию и проведение «инклюзивного 
аудита» целесообразно поручить Агентству за-
нятости инвалидов. При этом инклюзивные ау-
диты можно проводить как в электронном виде, 
так и специалистами служб занятости. Органи-
зовывать проведение аудита следует с органи-
заций со штатной численностью от 100 человек 
и более, и прошедших проверку на отсутствие 
кредитных, зарплатных и иных задолженностей. 
Информация об имеющихся вакантных местах в 
организациях, прошедших аудит, должна выгру-
жаться в программный комплекс «Катарсис» для 
дальнейшего сотрудничества с работодателями 
и пополнения банка вакансий. В настоящее вре-
мя программный комплекс «Катарсис» предо-

* Разработано автором

** Программный комплекс использующийся в системе занятости населения России

ставляет платформу для электронного взаимо-
действия служб занятости России с гражданами 
и работодателя.**

Функции работодателей во взаимодействии 
с программным комплексом «Катарсис», автор 
предлагает осуществлять в формате ежедневной 
передачи данных о наличии вакантных должно-
стей, заработка по ним и профессионально-ква-
лификационных требованиях. Интерактивное 
взаимодействие позволит контролировать ста-
тус отдельных рабочих мест в рамках «Инклю-
зивного аудита». Предполагается, что «Инклю-
зивный аудит» будет использоваться (при 
необходимости) на завершающим этапе реали-
зации «дорожной карты занятости инвалида».

Систему интерактивной связи можно так же 
использовать для оценки работы служб занято-
сти, работодателями и инвалидами.

В штатной структуре служб занятости, на-
пример, в г. Москве имеются специалисты по 
профориентации, помогающие безработным в 
предпочтительном выборе профессии для по-
следующего трудоустройства. Помочь в подборе 
нужной профессии помогла бы разработанная 
автором формула определения показателя про-
фессиональной компетенции инвалида (ППКИ). 
Формула базируется на поэтапном выявлении и 
оценки компетенции неработающих инвалидов 
в разрезе требований работодателя (см. табл. 1) 
и структурных компонент человеческого потен-
циала, направленных на выполнение професси-
ональных задач.

К компетенциям, формирующимся в резуль-
тате использования:

• физиологического потенциала, относят-
ся: образование, функциональная грамотность, 
практические навыки;

• интеллектуального потенциала, относят-
ся: квалификация, инновационность, когнитив-
ные учения и навыки, теоретические знания, 
прикладные знания;

• мотивационного потенциала, относятся: 
коммуникационные умения, самостоятельность 
и автономия.

Для каждого элемента дается оценка по шка-
ле от 0 до 10 баллов:

• от 0 до 3 — слабое проявление компетен-
ции;

• от 4 до 7 — компетенция проявляется на 
среднем уровне;
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• от 8 до 10 — компетенция проявляется на 
высоком уровне.

Далее с учетом значимости каждой компе-
тенции (см. табл. 2) по соответствующей нозоло-
гической группе, рассчитывается общий показа-
тель профессиональной компетенции инвалида 
(фор. 1)

(1)

где ППКИ — интегральный показатель ис-
пользования компетенций инвалида, рас-
крывающих их человеческий потенциал; 
Кф — компетенции, формирующиеся в резуль-
тате использования физиологического потен-

циала; Ки — компетенции, формирующиеся в 
результате использования интеллектуального 
потенциала; Км — компетенции, формирующи-
еся в результате использования мотивационно-
го потенциала; α, β, γ — весовые коэффициенты 
соответствующих групп компетенций.

Интервалы уровней в показателях компе-
тенций:

• ППКИ = от 65 до 100 — высокий уровень 
профессиональных компетенций и человече-
ского потенциала;

• ППКИ = от 34 до 64 — средний уровень 
профессиональных компетенций и человече-
ского потенциала;

• ППКИ = от 0 до 33 — низкий уровень про-
фессиональных компетенций и человеческого 
потенциала.

ППКИ = (∑α
3

i=1
× Кф +∑β

5

i=1
× Ки +∑γ

2

i=1
× Км) 

 

ППКИ = (∑ α3
i=1 × Кф + ∑ β5

i=1 × Ки + ∑ γ2
i=1 × Км)  

 

  

Таблица 2. Значимость компетенций компонент человеческого потенциала инвалидов по соответству‑
ющей нозологической группе
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• образование
• функциональ-
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β)

Компетенции, 
формирующие‑
ся в результате 
использования 
интеллектуаль‑

ного потенциала

Ки

• квалификация
• инновационность
• когнитивные 

учения и навыки
• теоретические 

и прикладные 
знания

В
ес
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ом
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й

 (
γ)

Компетенции, 
формирующие‑
ся в результате 
использования 

мотивационного 
потенциала

Км

• коммуникацион-
ные умения

• самостоятель-
ность

• автономия

2
группа

Инвалидность 
по зрению 3

от 0 до 10

5

от 0 до 10

2

от 0 до 10

Инвалидность 
по слуху 3 5 2

Инвалидность 
в виду нару-
шения опор-

но-двигатель-
ного аппарата

3 5 2

Инвалидность 
от общих забо-

леваний
3 5 2

3
группа

Инвалидность 
по зрению 2

от 0 до 10

5

от 0 до 10

3

от 0 до 10

Инвалидность 
по слуху 2 5 3

Инвалидность 
в виду нару-
шения опор-

но-двигатель-
ного аппарата

2 5 3

Общие заболе-
вания 2 5 3
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На процесс закрепления трудоустроенного 
инвалида на конкретном рабочем месте влия-
ют различные показатели и критерии, важными 
из которых являются мотивационно-поведен-
ческие компетенции сотрудника, т. е. «подход к 
выполнению работы, уровень владения опреде-
лёнными навыками» [31]. Для их оценки предла-

гается, разработанная автором «Матрица оцен-
ки мотивационно-поведенческих компетенций 
сотрудника с инвалидностью» (см. табл. 3). Она 
необходима для определения и оценки важней-
ших компетенций инвалида, проработавшего 
определенный срок в конкретной должности и 
понимания готов ли, сотрудник продолжить ра-

Таблица 3. Матрица оценки мотивационно-поведенческих компетенций сотрудника с инвалидностью

Уровень компетенции Поведенческие индикаторы Бальная оценка
(от 1 до 5)

1 2 3

Уровень 1
Стремится выполнять работу 

лучше

Демонстрирует стремление выпол-
нять работу лучше -

Выражает сожаления о неэффек-
тивно потраченном времени -

Уровень 2
Стремится соответствовать 

стандартам, установленным 
руководством

Предпринимает действия, чтобы 
выполнить работу в установлен-

ный срок
-

Предпринимает действия, чтобы 
уложиться в

лимит по расходным материалам
-

Предпринимает действия, чтобы 
результаты работы соответствова-
ли установленным руководством 

ключевым показателям эффектив-
ности

-

Уровень 3
Работает самостоятельно над 
повышением эффективности

Устанавливает собственные пока-
затели эффективности, превышаю-

щие заданные руководством
-

Предпринимает действия по до-
стижению более высоких отно-
сительно заданных показателей 

эффективности

-

Уровень 1
Ставит амбициозные, но дости‑

жимые цели

Ставит перед собой и руковод-
ством амбициозные, но достижи-

мые цели
-

Предпринимает действия, чтобы 
достичь этих целей -

Уровень 5
Идет на предпринимательские 

риски

Идет на обдуманные просчитан-
ные риски ради достижения целей -

Инвестирует ресурсы и время в 
исследование и апробирование 
новых методов работы, которые 
помогут достичь значительно-

го повышения эффективности в 
будущем

-

Оценивает и поддерживает пред-
принимательские риски своих 

подчиненных
-

Негативные индикаторы

Демонстрирует отсутствие интере-
са к работе. Делает только то, что 

требуется. Легко «снижает планку», 
жертвуя стандартами качества, не 

укладывается в сроки. Жалуется на 
большой объем работ. Предпочита-
ет выполнять задачи наименьшей 

сложности.

-

Итого: -

Источник: Разработано автором
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боту в данной должности, профессии или с набо-
ром имеющихся компетенций он может претен-
довать на другие высокооплачиваемые работы. 
Возможен и негативный вариант — увольнение.

В первой графе матрицы предложено преду-
смотреть 5 уровней, включающих самые необхо-
димые компетенции для конкретной должности 
с учетом специфики сотрудника с ограничен-
ными возможностями здоровья. Уровни следует 
располагать в порядке развития компетенций за 
время работы, со стремлением к самосовершен-
ствованию. Во второй графе отражаются эмоци-
онально-поведенческие отношения сотрудника 
к выполняемой работе. Это очень важный мо-
мент, так как исходя из четкости и конкретности 
внесенных формулировок, будет оцениваться 
сотрудник с инвалидностью, в т. ч. с принятием 
по нему кадровых решений. Переход на новый 
уровень связан с качественными изменения-
ми в работе. В третьей графе предусмотрена 
бальная система оценок относительно каждого 
поведенческого индикатора. В зависимости от 
видов труда количество уровней развития ком-
петенций может быть расширено, но при этом 
соблюдена четкая качественная разница между 
каждым уровнем и каждой компетенции. В не-
гативном индикаторе суммируется число недо-
полученных до максимума балов.

Целесообразно, чтобы оценку работы ин-
валида осуществлял его руководитель по про-
шествии определённого временного интервала 
работы, на занимаемой должности. Оценку так-
же может произвести трудовой куратор. В зави-
симости от группы инвалидности, предлагается 
установить следующие временные параметры, с 
момента начала работы в оцениваемой должно-
сти, для: III-й группы — через 3 месяца; I-й и II-й 
группы — через 4 месяца.

Состав и перечень компетенций «Матрицы» 

должно быть согласовано с руководителем под-
разделения, в котором трудится инвалид, это 
позволит отражать наличие и соответствие не-
обходимого состава компетенций: либо для про-
должения трудовой деятельности по выполняе-
мой работе, либо для принятия решения об его 
перепрофилировании. Предлагается определять 
коэффициент компетенций по формулам разра-
ботанным автором (фор. 2 и 3).

(2)

(3)

Условные обозначения:
• Максимально возможная сумма балов 

(maximum score) — MS;
• Сумма положительных балов (positive 

work) — PW;
• Сумма негативных балов (negative work) — 

NW;
• Коэффициент положительных компетен-

ций (positive competencies ratio) — Pcr;
• Коэффициент отрицательных компетен-

ций (negative competence ratio) — Ncr.
Любые отрицательные факторы влияют на 

конечный результат, следовательно, необходи-
мы соответствующие меры для их устранения. 
Для стабильной работы лиц с инвалидностью, 
приемлемым, по нашему мнению, будет уровень 
коэффициента отрицательной работы не выше 
«0,35». Шкала коэффициентов по оценке уровня 
компетенций приведена в таблице (см. табл. 4).

Условные обозначения:
• «Отлично» — полностью мотивирован, 

осознает цель и задачи работы, использует все 
ресурсы для достижения максимальных резуль-

 

                            
∑PW
∑MS  = Pcr                                          (2);  

                          
∑NW
∑MS  = Ncr                                       (3).  

 
  

Таблица 4. Шкала коэффициентов по оценке уровня компетенций работающего инвалида

Показатель суммы 
положительных 

компетенций

Состояние коэф‑
фициента

Диапазон коэф‑
фициента по‑
ложительной1

отрицательной 
компетенции

Состояние коэф‑
фициента

Показатель суммы 
отрицательных 
компетенций

Отлично 0,76–1 Не удовлетвори-
тельно

Хорошо 0,64 0,51–0,75 Удовлетворительно
Удовлетворительно 0,26–0,5 0,35 Хорошо

Не удовлетвори-
тельно 0,1–0,25 Отлично

Источник: Разработано автором
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татов, все показатели работы выполняются в 
срок.

• «Хорошо» — мотивирован, присутствуют 
незначительные сбои (накладки) в деятельности, 
однако, все установленные показатели работы 
выполняются.

• «Удовлетворительно» — слабо мотивиро-
ван, имеет место незначительное отставание от 
нормативов выполнения установленных пока-
зателей и снижению результатов работы.

• «Не удовлетворительно» — полное отсут-
ствие мотивации и желания работы, значитель-
ное отставание от нормативов, установленных в 
организации.

Было бы рационально, чтобы работодатель 
копию «матрицы» направлял в соответствую-
щую службу занятости. Полученная информа-
ция, может быть использована для более эффек-
тивного трудоустройства инвалида в случае его 
повторного обращения в службы занятости.

Кроме того, для оценки социально-эконми-
ческой эффективности работы по трудовой ре-
абилитации инвалидов, затрат на инвестиции 
по восстановлению их человеческого капитала 
можно было бы не реже одного раза в год прово-
дить качественное и количественное измерение 
по следующим направлениям:

• изменение количества рабочих мест для 
инвалидов;

• изменение потребностей рынка труда;
• изменение возрастной и качественной 

структуры среди инвалидов;
• изменение динамики инвалидизации по 

группам инвалидности среди трудоспособного 
возраста по группам инвалидности.

Оценка социальной эффективности про-
грамм реабилитации/абилитации, обучения 
и трудоустройства инвалидов может осущест-
вляться по следующей формуле (фор. 4):

(4)

где СЭ — социальная эффективность про-
грамм, Д — доходы, получаемые лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья (сумма 
заработной платы за год), З — бюджетные затра-

ты на реабилитацию, обучение и трудоустрой-
ство инвалидов в течении предыдущего года.

Подводя итог вышесказанному, к сожалению, 
приходится констатировать, что на данном эта-
пе вопросы состояния трудовой реабилитации 
инвалидов, использование их человеческого 
капитала имеют много проблем и как следствие 
занятость инвалидов, имеющих трудовые реко-
мендации в различных регионах не достигает и 
50%, а чаще значительно ниже этого показате-
ля. В качестве механизмов, способствующих по-
вышению занятости инвалидов на российском 
рынке труда, автором предложено:

1) разработать государственный стандарт 
услуг по трудовой реабилитации инвалидов в 
трудоспособном возрасте по нозологии заболе-
ваний.

2) правовое закрепление понятия «тру-
довая реабилитация» с включением всего ком-
плекса реабилитационных мероприятий с 
уточнением его компонентов как механизма 
формирования человеческого капитала инвали-
дов.

3) организационно-административные 
мероприятия в виде пилотных проектов:

• по созданию государственного учрежде-
ния «Агентства занятости инвалидов»;

• введения «Персональной интерактивной 
дорожной карты занятости инвалида»;

• новый формата взаимодействия с работо-
дателями — «инклюзивного аудита».

4) разработаны матрицы:
• оценки соответствия элементов профес-

сиональной компетенции инвалида к требова-
ниям вакантной должности;

• оценки мотивационного-поведенческой 
компетенции сотрудника с инвалидностью.

5) разработаны и составлены формулы:
• интегрального показателя использования 

компетенций инвалида, раскрывающих их чело-
веческий потенциал;

• коэффициентов компетенций работаю-
щего инвалида;

• оценки социальной-экономической эф-
фективности программ реабилитации/абилита-
ции, обучения и трудоустройства.
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Рыночная экономика во всем мире посто-
янно меняется, совершенствуется и развивает-
ся. Изменения затрагивают общественные по-
требности, виды экономической деятельности 
и их взаимосвязь, прогрессивные технологии 
и ценности, которые ими создаются. Эти про-
цессы обуславливают пересмотр и переоценку 
существующих экономических теорий, способ-
ствуют возникновению новых. Изменения, про-
исходящие в российской экономике, также нахо-
дят свое отражение в системе научных знаний 
общества, качестве его информированности о 
происходящих процессах, событиях, явлениях, 
используемом научно-технологическом потен-
циале, в системе современного гуманитарного, 
экономического и технологического образова-
ния.

Сложившееся технологическое, а следова-
тельно, и экономическое отставание страны от 
развитых экономик мира, функционирование в 
режиме санкций со стороны ряда технологиче-
ски развитых стран, экономический кризис и 
его влияние на неустойчивую рыночную среду 

являются закономерными результатами нево-
стребованности в течении почти четверти века 
со стороны государственной власти интеллек-
туального потенциала страны, и, как следствие, 
фактическим отсутствием в национальной эко-
номике логически построенной и научно ар-
гументированной системы знаний о ее функ-
ционировании, внутренних взаимосвязях 
процессов и явлений, перспективах дальнейше-
го развития. Естественно, многие руководители 
не имеют четкого научного представления о том, 
как должна быть построена экономика органи-
зации, сектора экономики, региона, страны в 
целом, как она должна регулироваться и управ-
ляться [1, с. 35].

Результатом реформирования отечествен-
ной экономики, как декларировалось в 90-е годы, 
должно было стать обеспечение социально-эко-
номического и организационно-хозяйственного 
фундамента для строительства в России мощной 
индустриальной научно управляемой экономи-
ки, способной гарантировать гражданам поли-
тические свободы и материальное благополучие, 
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а стране в целом — надежную защищенность и 
способность успешно отстаивать российские на-
циональные интересы на международной арене, 
не прибегая к военной силе.

Однако на практике эта задача была вы-
полнена лишь частично, ее решение сопрово-
ждалось рядом крупных просчетов и потерь, 
одним из которых было игнорирование созда-
ния в России конкурентоспособного сектора 
высокотехнологичных производств, способно-
го выступать локомотивом устойчивого инду-
стриального развития страны с перспективой 
завоевания, удержания и расширения экономи-
чески и стратегически наиболее благоприятных 
позиций в международном разделении труда. 
Игнорирование технологических факторов раз-
вития экономики явилось одной из основных 
причин экономического и социально-полити-
ческого кризиса страны, который не преодолен 
и сегодня [2, с. 39]. В результате пренебрежения 
властными структурами современной экономи-
ческой теории расширенного воспроизводства с 
использованием современных кибернетических 
интеллектуальных систем на практике прини-
маются нетехнологичные решения без должной 
экспертной оценки и прогнозирования возмож-
ных последствий, совершаются ненужные, а 
иногда и опасные коррупционные действия, ве-
дущие к значительным потерям всех видов ре-
сурсов, снижению стоимости труда во всех сфе-
рах экономической деятельности [7]. Отсутствие 
на практике современных технологических 
стандартов управления сдерживает развитие 
производства на уровне организаций малого и 
среднего бизнеса, основных источников роста 
ВВП и экономического развития [3, с. 91].

После целого ряда неудачных экономиче-
ских реформ, во многом обусловивших кризис-
ные явления российской экономики, наконец, 
впервые за последние десятилетия в декабре 
2016 года была утверждена Стратегия науч-
но-технологического развития России [8], кото-
рая сформулировала и утвердила качественно 
новое направление развития страны — техно-
логическое развитие производства конкурен-
тоспособной продукции всех видов. Стратегия 
определила в качестве основной цели трансфор-
мацию науки и технологий в ключевой фактор 
развития России, определяющий конкуренто-
способность национальной экономики. Отсю-
да следует, что важнейшие задачи обеспечения 
конкурентоспособности производства являются 

задачами технологическими, требующими раз-
работки новых методов, моделей и механизмов 
технологического развития экономики на всех 
уровнях народного хозяйства [4, с. 91].

Для реализации стратегии предусматрива-
ется консолидация усилий научных и образо-
вательных организаций, промышленных пред-
приятий и находящихся в их распоряжении 
инструментов исследования, проектирования, 
моделирования, сертификации и практической 
реализации прогрессивных системных техноло-
гий [9].

В настоящее время мировая экономика пе-
рерастает в четвертую промышленную револю-
цию, характеризующуюся сочетанием техноло-
гий, размывающих границы между физической, 
цифровой и биологической сферами…», — так 
открыл всемирный экономический форум в Да-
восе (2016 г.) профессор Клаус Шваб.

Третья (ее  можно назвать первой информа-
ционной) революция «не вписалась» в совет-
ский строй. Не только потому, что громоздкая 
система планирования по воле руководства 
страны выбрала ориентиром громадные ЭВМ, 
«прозевав» персональные компьютеры. Пробле-
ма еще и в том, что вся советская система была 
организована по строго вертикальному принци-
пу, с дозированным доступом к информации, а 
персональный компьютер — это первый камень 
в фундаменте принципиально новых горизон-
тальных связей — основы будущего производ-
ства, ну и, конечно, путь к информационной 
свободе. Можно считать, что третья промыш-
ленная революция в Россию была по существу 
импортирована. И хотя третья индустриальная 
революция еще далека от завершения, но про-
гресс, в том числе и в первую очередь благодаря 
ей, ускоряется.

Четвертая промышленная революция — это 
будущее, которое уже начинается. Концепция 
«Индустрия 4.0» неслучайно была выдвинута в 
Германии. Там поняли, что если не попытаться 
возглавить движение в будущее можно остать-
ся в прошлом. Немецкая промышленность уже 
инвестирует 40 миллиардов евро в промышлен-
ную интернет-инфраструктуру ежегодно до 2020 
года.

Пароль четвертой индустриальной револю-
ции — нейрокибернетические интеллектуаль-
ные системы (НКИС), которые будут определять 
социально-технологическое лицо производства 
будущего. Кибернетические принципы позволя-
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ют предвидеть появление проблем, вероятность 
развития событий, смоделировать и оценить 
возможные риски.

У гонки в рамках четвертой индустриальной 
революции есть и стратегическая цель — кто 
определит будущие технологические стандарты 
тот займет место наверху [5, с. 91]. Новая рево-
люция означает огромный объем коммуника-
ций между разными системами, все машины 
должны говорить на одном языке. Если незакон-
ченный продукт прибудет на машину, которая 
должна будет его довести до конечного вида, но 
не сможет считать его чип, производство пре-
вратится в хаос. Таким образом, определение 
общих платформ и языков, на которых будут об-
щаться машины разных корпораций, — не про-
сто техническая задача, это заявка на будущие 
финансовые сливки [10].

По прогнозу известного технологического 
футуролога Рэя Курцвейла, который является 
техническим директором Google, уже к 2020-
му году персональные компьютеры достигнут 
вычислительной мощности, сравнимой с чело-
веческим мозгом, а к 2038 году появятся робо-
тизированные люди, продукты «трансгумани-
стических технологий».

Германия не одинока на маршруте четвер-
той индустриальной революции. В США в 2014 
году был создан некоммерческий консорциум 
Industrial Internet. В Китае и Южной Корее ве-
дется большая работа по созданию глобальных 
стандартов и систем, которые позволят сделать 
производство «умнее». Четвертая индустриаль-
ная революция кардинально изменит рынок 
труда.

Где же в четвертой индустриальной рево-
люции место России? Страна отстала, причем 
именно за постсоветское время, не успев техно-
логически и социально адаптироваться к новым 
условиям и вызовам.

Ответ Г. О. Грефа на сакраментальное «Что 
делать?» радикальный: «Изменять все государ-
ственные системы России», начиная с модели 
образования. «Я не верю в науку, которая не свя-
зана с практикой и образованием, я не верю в 
образование, которое не связано с практикой и 
с наукой, я не верю в бизнес, который не связан 
ни с наукой, ни с образованием — вот кредо Гре-
фа.

Более развернутую «перекодировку» россий-
ского образования предложил Алексей Комис-
саров, генеральный директор Фонда развития 

промышленности. Чтобы построить социаль-
но-эффективное будущее страны необходимо:

«1. Запустить программу подготовки де-
тей через специальные уроки технологическо-
го предпринимательства и творчества в школах 
и даже в детских садах, как это сделано в ряде 
стран Европы. Создать обширную сеть детских 
технопарков в регионах, систему олимпиад и 
конкурсов.

2. Максимальное внимание уделить важ-
ному сохраненному конкурентному преимуще-
ству России — лучшей в мире математической 
школе. Надо возрождать и создавать новые 
специальные физико-математические средние 
школы, удерживать и максимально стимулиро-
вать лучших преподавателей, отбирать и под-
держивать талантливых детей. В эпоху тоталь-
ной диджитализации планеты специалисты с 
математическим образованием будут не просто 
востребованы, возможно, именно они будут соз-
давать новые тренды будущего мира».

Задача научно-технологической страте-
гии — помочь будущему поколению осмыслить 
и освоить современные системные технологии 
для решения проблем развития производства, 
механизмы воспроизводства научно-техноло-
гического потенциала страны, спрогнозиро-
вать и спланировать единоесбалансированное 
технологическое народнохозяйственное про-
странство. «Рынок, — писал Дж. Стиглиц, — это 
совокупность механизмов финансирования, 
проектирования, разработки, реализации и 
развития инновационных программ, проектов 
и технологий». Если одного механизма нет, то 
нельзя говорить о рыночной экономике.

Когда создается любой организм как еди-
ная система, должны быть заложены (спроек-
тированы) механизмы его «рождения», обе-
спечения жизнедеятельности и развития [6, с. 
91]. Эти технологические процессы необходимо 
своевременно и качественно, спрогнозировать, 
спланировать, спроектировать, организовать их 
взаимодействие, постоянно поддерживать ре-
сурсами и постоянно технологически развивать.

В известной книге «Выход из кризиса» 
Э. Деминг в 1992 г. познакомил американцев 
с собственным видением современного стиля 
управления — системой «идеального бизнеса», 
которая позволяет постоянно повышать каче-
ство продукции, улучшать системную управля-
емость фирмой при одновременном снижении 
затрат. Эти и другие стратегически перспектив-
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ные задачи формирования национальной моде-
ли «Индустрия 4.0» являются объектом системы 
интегрированного технологического менед-
жмента — парадигмы менеджмента XXI века.

Продолжая тему технологического разви-
тия и определения места России в глобальных 
процессах рождения новой экономической 
реальности, следует подчеркнуть, что именно 
предпринимательская интеллектуально-техно-
логическая деятельность выводит на рынок ин-
новации, обеспечивает рождение и развитие но-
вых технологий, способствует появлению новых 
отраслей промышленности, увеличивает конку-
ренцию на различных рынках как внутри госу-
дарства, так и на мировой арене. И в этой связи, 
как показывают исследования различных зару-
бежных авторов, именно технологическое пред-
принимательство дает наибольший социальный 
и экономический вклад в развитие технологи-
ческого потенциала стран, что обусловлено бы-
стрым ростом малых инновационных компаний, 
особенно в высокотехнологичных отраслях.

Известные экономисты Дорф и Байерс опре-
деляют технологическое предпринимательство 
как стиль бизнес-лидерства, включающий в себя 
определение многообещающих, с технически-
ми средствами высокого уровня, возможностей 
производства продукции для коммерческого 
сбыта, накопление ресурсов, таких как талант и 
капитал, а также управление быстрым ростом и 
существенными рисками через использование 
принципиальных навыков принятия решений.

В нашей стране нефтегазовые доходы по 
прежнему продолжают составлять более поло-

вины от всех поступлений федерального бюд-
жета. Однако, уровень технологического пред-
принимательства остается достаточно низким 
(по разным данным не более 10% предприятий 
малого бизнеса можно отнести к технологиче-
ским компаниям), несмотря на то, что Россия 
занимает примерно пятидесятое место из почти 
полутора сотен стран по уровню инновационно-
го развития.

Сложившаяся ситуация требует резкого уве-
личения доли технологического предпринима-
тельства в России. Однако, как в нашей стране, 
так и в других странах наблюдается недостаток 
управленческих знаний и опыта у потенциаль-
ных технологических предпринимателей, что 
значительно усложняет процесс реализации 
проектов, а также требует значительных денеж-
ных и временных затрат.

Таким образом, для быстрого и стабильно-
го развития технологического предпринима-
тельства необходимо предоставление образо-
вательной и информационной поддержки со 
стороны государства и бизнес-сообщества. Так 
как зачастую у потенциальных технологических 
предпринимателей отсутствуют навыки веде-
ния собственного бизнеса, каждый университет 
должен предлагать предпринимательские кур-
сы. Это отличный способ преподать универсаль-
ные управленческие навыки, которые включают 
в себя умение адаптироваться к постоянным 
изменениям и понимание рыночной конъюн-
ктуры, что, несомненно, приведет к увеличению 
доли технологического предпринимательства в 
России.
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В настоящее время происходит реформиро-
вание отрасли обращения с отходами производ-
ства и потребления и осуществляется ее карди-
нальная перестройка. Современная политика в 
области реформирования данной системы об-
ращения с отходами делает основной акцент на 
вторичной переработке отходов, в т. ч. использо-
вании принципов 3R. Также стоит отметить, что 
до 2019 года данная сфера носила по всей стране 
преимущественно локальный характер, в т. ч. в 
каждом регионе были отдельные частные и му-
ниципальные компании, которые занимались 
вывозом и утилизацией мусора. Как отмечается, 
до 70% расчетов производились наличными и 
мусор вывозился на полигоны или несанкцио-
нированные свалки [1]. В Российской Федерации 
ежегодно образуется более 60 млн. тонн твердых 
бытовых отходов или около 400 кг в расчете на 1 
человека в год [2]. Таким образом, формирование 
эффективно функционирующей комплексной 
системы обращения с отходами является одной 
из наиболее актуальных задач, обозначенной в 
Стратегии развития промышленности по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 
года, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2018 г. 
№ 84-р.

В данном аспекте в части реформирования 
указанной отрасли серьезным изменением стало 
внесение поправки в ст. 24.6 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления», а именно формирование 
региональных операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (далее — ТКО), 
которые создают новые условия деятельности 
на рынке обращения с отходами. Необходимо 
отметить, что данными операторами являются 
юридические лица, которые заключают договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО с непо-
средственными их собственниками. Таким обра-
зом, в каждом субъекте РФ образованы один или 
несколько региональных операторов, отобран-
ные на конкурсной основе и которые оказыва-
ют услуги по сбору, транспортировке, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
ТКО в соответствии с правилами обращения. 
При этом региональный оператор полностью 
несет ответственность перед субъектом РФ за 
работу с отходами в пределах территориальной 
схемы обращения с отходами. В свою очередь, 
указанную схему разрабатывает и утвержда-
ет субъект РФ в соответствии с документацией 
по территориальному планированию. Поря-
док разработки, утверждении, корректировки 
территориальных схем обращения с отходами 
определен Постановлением Правительства РФ 
от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, обществен-
ном обсуждении, утверждении, корректировке 
территориальных схем в области обращения 
с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, а 
также о требованиях к составу и содержанию та-
ких схем».
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Важно подчеркнуть, что к территориальной 
схеме обращения с отходами предъявляются се-
рьезные требования согласно 89-ФЗ, в т. ч. ука-
занная схема должна содержать следующие дан-
ные: об источниках отходов с их указанием на 
карте субъекта, данные о количестве отходов с 
классификацией по степени опасности, целевые 
показатели по утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов, о месте нахождения объ-
ектов по обращению с отходами, которые долж-
ны быть включены в государственный реестр 
объектов размещения отходов, о планируемом 
строительстве указанных объектов, электрон-
ную модель всей территориальной схемы и пр.

Важно отметить, что в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 31 декабря 2017 
года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и по-
требления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 января 2019 года, 
соглашение между органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и реги-
ональными операторами заключалось не позд-
нее 1 мая 2018 года.

Необходимо подчеркнуть, что услуга по об-
ращению с ТКО стала коммунальной и выделена 
отдельной строкой: обращение с ТКО. Тарифика-
ция в данной отрасли регулируется Постановле-
нием Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (вместе 
с «Правилами регулирования тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми»). Однако не во всех регионах размер тарифа 
является прозрачным и понятным для населе-
ния.

Также представляется важным обозначить 
проблему, которая не позволяет сформировать 
необходимую инфраструктуру по переработке 
отходов и выражается в отсутствии системы и 
культуры населения по раздельному сбору му-
сора. Данная практика получила широкое рас-
пространение в зарубежных странах и успешно 
реализуется в них. Например, тарифы услуги по 
сбору раздельного мусора существенно ниже, 
чем неотсортированного. Так, с 2015 года в Гер-
мании введена единая система селективного 
сбора мусора, которая предполагает разделение 
ТКО на биомассу, макулатуру, стекло, металлы 
и пластмассы. Для каждого вида мусора уста-

* Производители и торговые компании заключили договор с Duales System и платят взносы для организации 
сбора упаковок, подлежащих утилизации

новлены отдельные разноцветные контейнеры: 
голубой предназначен для бумажных изделий; 
желтый — для предметов со знаком «зеленая 
точка»*; зеленый — для органических отходов. 
Старые батарейки сдаются в приемные пункты в 
магазинах. В Германия перерабатывается таким 
образом 66% мусора [3].

Необходимо подчеркнуть, что система раз-
дельного сбор мусора является неотъемлемым 
элементом территориальной системы обраще-
ния с отходами, но должная инфраструктура для 
ее эффективной реализации не создана. Если в 
регионе ведется раздельный сбор мусора, но ин-
фраструктура не создана, то от общего объема 
отходов на переработку уйдет только 2%. Если 
есть мусоросортировочное предприятие, но не 
ведется раздельного сбора мусора, то до 10 [4].

Важно отметить создание Российского эко-
логического оператора, функции которого воз-
ложены на Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 14.01.2019 
№ 8 «О создании публично-правовой компании 
по формированию комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами 
«Российский экологический оператор». Данный 
оператор сформирован в целях реализации На-
ционального проекта «Экология» и включает в 
себя следующие основные функции: координа-
ция деятельности органов исполнительной вла-
сти разных уровней, меры стимулирования и 
поддержки для вторичной переработки отходов 
и др.

Если проанализировать структуру управле-
ния компанией «Российский экологический опе-
ратор», то органами управления являются на-
блюдательный совет, правление и генеральный 
директор. При этом высшим органом управле-
ния является наблюдательный совет, который 
назначается Правительством Российской Фе-
дерации. В данном аспекте целесообразно от-
метить, что система управления в указанной 
компании сформирована по аналогии с систе-
мой управления в государственных корпораци-
ях (Росатом, Роскосмос, Ростех и др.), каждая из 
которой была образована на основе принятия 
отдельного Федерального закона. В настоящее 
время пока нельзя проанализировать эффек-
тивность деятельности Российского экологиче-
ского оператора, хотя в его полномочия входят: 
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осуществление инвестиционной деятельности, 
иной деятельности, приносящей доход для до-
стижения цели. Таким образом, целесообразно 
принять перечень нормативно-правовых до-
кументов, которые позволят соблюдать макси-
мальную транспарентность деятельности пу-
блично-правовой компании.

Если говорить о формировании принци-
пов 3 R технологий по переработке отходов, то 
эта система включает в себя три составляю-
щих: Reduce, Reuse, Recycle (снижение, вторич-
ное использование, переработка отходов), в т. ч. 
формирование «культуры нулевых отходов». В 
данном аспекте концепция 5 R или Zero Waste 
(«ноль отходов», «ноль потерь») становится в 
настоящее время все более популярной и осно-
вана на сокращении количества производимого 
нами мусора. Основная цель данной концепции 
заключается в том, чтобы мусор не попадал на 
свалку или на предприятие.

Принципы 5R выглядят следующим образом 
[5]:

1. Refuse (отказ) — отказ в своей жизнедея-
тельности от ненужных вещей.

2. Reduce (уменьшение потребления) — 
уменьшение потребления ненужных вещей, ко-
торые потом подлежат выбросу.

3. Reuse+Repair (повторное использование 
и ремонт) — бережное отношение к предметам 
потребления, их повторное использование или 
ремонт.

4. Recycle (переработка) — переработка 
того мусора, который накопился.

5. Rot (компостирование) — создание ком-
поста из живой органики.

Необходимо отметить, что государственная 
политика в отношении формирования отрасли 
по обращению с отходами относится к макроу-
ровню и создает национальную единую систе-

му с помощью принятия нормативно-право-
вых актов, регулирующих взаимосвязь каждого 
ее элемента на разных уровнях управления. На 
микроуровне для реализации национальной по-
литики отдельные компании применяют разные 
стандарты, подтверждающие качество товаров 
и услуг, системы управления, экологического 
менеджмента и т. п. Например, международ-
ный стандарт ISO 14001:2015 является важным 
регулирующим документов в области экологи-
ческого менеджмента с акцентом на стратеги-
ческое планирование. Стандарт предполагает 
системный подход к решению проблем в обла-
сти защиты окружающей среды от негативного 
влияния на нее, вовлекая все уровни компании 
в систему экологического менеджмента. Он 
определяет прежде всего установленные требо-
вания к системе экологического менеджмента 
организаций, которые нацелены на сохранение 
окружающей среды, улучшение экологических 
показателей и достижение экологических целей.

В заключении необходимо отметить, что ре-
формирование отрасли по обращению с отхода-
ми производства и потребления является дли-
тельным и сложным комплексным процессом. 
При этом очень важно, если каждый человек 
будет придерживаться реализации концепции 
«ноль отходов» и раздельного сбора мусора, то 
проблема образования большого количества не-
санкционированных полигонов постепенно ре-
шится. Для успешной реализации задач, обозна-
ченных в Стратегии развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления на период 
до 2030 года требуется воспитание социальной 
ответственности каждого индивидуума перед 
всем обществом, т. е. в данном аспекте важно 
осознание ответственности как перед обще-
ством, так и перед будущим поколением.
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В современных условиях практически перед 
каждой некоммерческой организацией стоит 
ряд непростых задач. Каждая организация стре-
мится быть полезной своей целевой аудитории, 
уверенной в необходимости и эффективности 
деятельности, а также иметь хорошую репута-
цию и достаточное количество ресурсов.

«Одной из основных функций управления 
некоммерческой организации (далее НКО) яв-
ляется фандрайзинг, который можно рассма-
тривать, как сложный процесс по привлечению 
финансовых и нефинансовых ресурсов для сво-
ей деятельности. Фандрайзинг как функцию 
управления можно рассматривать как деятель-
ность по привлечению денежных средств и иных 
ресурсов (материальных, человеческих, инфор-
мационных и т. д.) из всех возможных каналов 
и источников финансирования на некоммер-
ческие цели (реализацию определенного про-
екта или в целом своей деятельности), которые 
некоммерческая организация не может обеспе-
чить самостоятельно» [2].

Однако, в настоящее время для большинства 
НКО России существует серьезная проблема — 
недостаток финансовых средств для реализации 
социальных проектов и программ, обусловлен-
ная трудностью их получения. В этих условиях 
некоммерческие организации вынуждены за-
ниматься поиском и привлечением источников 
финансирования. Для успешного привлечения 
финансовых и нефинансовых ресурсов во всем 
мире используется технология фандрайзинга.

Задача любого фандрайзера сводится к росту 
числа потенциальных спонсоров и благотвори-

телей. Для этого в своей деятельности он дол-
жен широко использовать современные методы 
привлечения денежных средств и других ресур-
сов; систематически проводить анализ рынка 
доноров; разрабатывать системы привилегий 
для доноров; выявлять интересы доноров, их 
ожидания и претензии к некоммерческой орга-
низации.

Фандрайзер должен понимать, что давать 
деньги доноры предпочитают успешным, ибо 
успешность организации является залогом гра-
мотного использования благотворительных по-
жертвований. Чтобы быть такой уважаемой и 
благополучной, конечно же нужно предпринять 
некоторые усилия. В этой связи с самого начала 
построения системы партнерства с бизнесом и 
обществом руководство НКО должно задуматься 
о формировании своей репутации. Чем НКО из-
вестнее, тем с меньшими препятствиями дости-
гает своих целей.

Следует помнить, что баланс возможных по-
ступлений и расходов НКО во многом зависит от 
масштабов ее деятельности и круга возможных 
стейкхолдеров, с которыми будет вестись рабо-
та. К организации должно возникнуть доверие, а 
оно появляется, когда компания открыта и про-
зрачна, когда информация о достижениях до-
ступна любому, кто захочет что-то узнать о НКО. 
Именно на эту цель в первую очередь работает 
регулярный, достоверный отчет о деятельности 
некоммерческой организации, содержащий ос-
новную информацию как о самой организации, 
так и о результатах ее деятельности за опреде-
ленный период. Обычно это — ежегодный, со-



Экономические науки  •  2019  •  № 7 (176)128

держательный отчет НКО, который в последнее 
время становится все более востребованным у 
настоящих и потенциальных доноров, к кото-
рым некоммерческая организация обращается 
или будет обращаться за финансовой поддерж-
кой.

Для осуществления эффективной фандрай-
зинговой деятельности НКО должны наладить 
четкие, обоюдно выгодные отношения со все-
ми заинтересованными лицами, которые мо-
гут — положительно или отрицательно, прямо 
или косвенно, повлиять на процесс привлечения 
финансовых и нефинансовых средств. Как пока-
зывает практика, эффективность получения фи-
нансовых и нефинансовых средств для реализа-
ции благотворительных проектов и программ 
определяется уровнем развития отношений 
НКО с государством, местными сообществами, 
администрациями регионов, коммерческими 
организациями, частными лицами и сотруд-
никами компании. Высокий уровень развития 
отношений, являющийся мощным источником 
решения социальных проблем, предполагает 
налаживание конструктивного взаимодействия 
между заинтересованными сторонами, обеспе-
чение оптимального согласования интересов 
всех сторон. Очень важно при этом, что бы стей-
кхолдеры знали, понимали и одобряли деятель-

ность НКО.
Благодаря партнерским отношениям с биз-

несом, бюджетными учреждениями, властью и 
средствами массовой информации НКО удается 
масштабно реализовывать свои программы и 
проекты в условиях ограниченности собствен-
ных ресурсов. К основным формам партнерства 
в фандрайзинговой деятельности можно отне-
сти: благотворительные акции и совместные 
проекты, информационные обмены, финансо-
вую и нефинансовую поддержку (предоставле-
ние оборудования, помещений), гранты, финан-
сируемые на конкурсной основе и др.

Основной целью фандрайзинга является 
объединение разрозненных ресурсов и пред-
ставление их для поддержания уже разработан-
ного проекта или его проекта. Российское зако-
нодательство на сегодня предусматривает ряд 
источников внешнего финансирования «третье-
го сектора»: президентские, региональные и му-
ниципальные гранты, частные пожертвования, 
а также донорская помощь от более крупных 
фондов и НКО. На рисунке 1 приведены формы 
содействия основными стейкхолдерами (власть, 
бизнес, частные лица) фандрайзинговой дея-
тельности НКО.

Широко распространенным инструментом 
бизнес анализа, который целесообразно исполь-
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Рис. 1. Основные формы содействия заинтересованными сторонами  
фандрайзинговую деятельности НКО
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зовать в фандрайзинговой деятельности НКО, 
является анализ стейкхолдеров, который по-
зволит определить основные заинтересованные 
стороны в фандрайзинговой деятельности ор-
ганизации, а также изучить предпочтительные 
направления взаимодействия с ними. Анализ 
стейкхолдеров необходим для ответа на следую-
щие вопросы: что НКО может получить от них 
(степень их вклада в работу НКО), каковы их 
требования и ожидания, какова степень потен-
циального влияния, которое окажет на них не-
коммерческая организация.

Интересным примером определения основ-
ных групп заинтересованных сторон, на наш 
взгляд, является выделения трех уровней стей-
кхолдеров в фандрайзинговой деятельности БФ 
«Система» [8]:

Стейкхолдеры, которые формируют основу 
фандрайзинговой деятельности организации: 
благополучатели, государство, коммерческие 
структуры, органы муниципального управления, 
внебюджетные фонды, собственная коммерче-
ская деятельность, частные лица;

1. Заинтересованные стороны, которые 
оказывают существенное влияние на фандрай-
зинговую деятельность организации и форми-
рующие ее стратегические задачи, но не име-
ющие на нее прямого воздействия: общество, 
СМИ, социальные партнеры;

2. Стейкхолдеры, которые заинтересованы 
в БФ «Система», но не оказывающие влияния на 
ее фандрайзинговую деятельность: поставщики, 
подрядные организации и др.

Взаимоотношения со стейкхолдерами явля-
ется очень сложным процессом в фандрайзин-
говой деятельности НКО. Важным на этом этапе 
является грамотное общения с выбранной груп-
пой стейкхолдеров, понимание их ожиданий и 
контроль за достижением ожиданий. При этом 
стоит помнить, что разные ожидания — это нор-
мальное явление, но наличие противополож-
ных — является большим риском для достиже-
ния запланированных результатов.

Приоритетом работы НКО по фандрайзингу 
является выявление ожиданий заинтересован-
ных сторон и изучение мотивов их благотвори-
тельной деятельности с целью удовлетворение 
их интересов. В этой связи необходимо постоян-
но изучать их интересы и потребности, напри-
мер если им необходим пиар, то это нужно при-
нять во внимание руководителям и сотрудникам 
НКО. В настоящее время наиболее остро стоит 

проблема совместного выявления интересов до-
норов, как между собой в части финансирования 
деятельности некоммерческой организации, так 
и непосредственно с НКО с учетом пожеланий 
благополучателей.

Работа с благополучателями построена по 
системе обратной связи и, как правило, регули-
руется внутренними положениями НКО (благо-
творительного фонда). С целью надлежащего ка-
чества реализации программ и своевременного 
реагирования на изменение ключевых тенден-
ций сектора благотворительности НКО должна 
регулярно принимать участие в профессиональ-
ных событиях и публичных встречах с эксперт-
ным и профессиональным сообществами, пред-
ставителями общественных, государственных 
организаций и СМИ. Все материалы о значимых 
событиях и результатах фандрайзинговой дея-
тельности НКО в обязательном порядке долж-
ны публиковать на собственном веб-сайте, в 
собственных корпоративных изданиях, разме-
щаются в базах новостных и информационных 
агентств.

Приведем пример. Всероссийский благотво-
рительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» 
[9] является примером того, как НКО, обществен-
ность, бизнес и власть могут действовать сооб-
ща для решения социальных проблем террито-
рии. Фонд собирает продукты питания и товары 
первой необходимости на бесплатной основе от 
российских производителей, кафе, ресторанов, 
магазинов и передает еду социально незащи-
щенным категориям населения во всех регионах 
Российской Федерации. Распределение помощи 
фонд организует через приходы Русской Право-
славной Церкви, социальные службы, и частные 
некоммерческие организации.

Основная цель государственной благотвори-
тельности заключается в обеспечении приемле-
мого уровня жизни для тех категорий населения, 
которые в силу тех или иных причин не могут 
самостоятельно реализовать свои социальные 
права. К этой категории граждан можно отнести: 
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в 
силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способ-
ны самостоятельно реализовывать свои права и 
законные интересы; население пострадавшее в 
результате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф и др. Об-
раз благополучателя, как его называет Всерос-
сийский благотворительный фонд «Фонд про-
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довольствия «Русь» складывается из социально 
незащищенной группы людей, которым не хва-
тает денежных средств на приобретение самого 
необходимого. Как правило, это все известные 
категории населения: многодетные и малоиму-
щие семьи, семьи с детишками-инвалидами, не-
полные семьи и, конечно же, пожилые люди, ко-
торые далеко не всегда могут помочь себе сами, 
особенно если они оказались одни, без детей и 
близких родственников.

Для органов государственной власти и мест-
ного самоуправления партнерство с НКО и биз-
несом позволяет оптимизировать ресурсы, а 
также иметь возможность за счет эффективного 
использования ресурсов, которыми владеет не-
коммерческий сектор, осуществлять адресную 
поддержку целевой аудитории или проекта без 
создания или использования каких-либо госу-
дарственных учреждений. Государственные ор-
ганизации и ведомства финансируют в первую 
очередь те социальные проекты, которые они 
не всегда могут выполнить своими силами, и по 
результатам тендеров или конкурсов распреде-
ляют бюджетные средства на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях, а НКО средства 
выделяются в виде субсидий, грантов или гос-
заказа. Приведем пример. Государственное фи-
нансирование и поддержка Фонда продоволь-
ствия «Русь», как банка еды и продовольствия, 
на практике его называют продовольственным 
банком, частично снижает трудности прави-
тельства по устранению «пищевой бедности», 
связанной с уровнем доходов населения За ру-
бежом развитие продовольственных банков по-
зволяет снижать количество пищевых отходов, и 
освобождает правительство от ответственности 
за продовольственную безопасность, перенося 
обязательства на сектор пищевого производства 
Выгода от такого партнерства для НКО включает 
повышение доверия со стороны органов власти; 
дополнительные возможности для реализации 
миссии; улучшение ресурсного обеспечения и др.

Органы власти понимают, что те вопросы, 
которые задаются, это актуально, серьезно, важ-
но для людей. Местное сообщество, вовлекаясь 
в проект, также является одним из участников 
партнерства, получает в качестве выгоды реше-
ние проблем, улучшение качества жизни и т. п. 
Городу, местным властям также достаточно оче-
видно, что развитие местного сообщества, раз-
витие коммуникаций, развитие возникающего 
межсекторного диалога означает формирова-

ние в городе благоприятной среды. С точки зре-
ния экономии государственных ресурсов, это — 
уменьшение издержек, целевое распределение 
средств, плюс повышение уровня доверия и ав-
торитета власти, улучшение взаимопонимания.

Например. 27 апреля 2017 года в Барнауле, 
Фондом продовольствия «Русь» на базе реги-
онального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный 
Крест» был запущен проект «Народный обед», в 
рамках которого нуждающимся и людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, выдают 
продовольственную продукцию. Цех по фасовке 
продуктовых наборов открылся в помещении 
организации, которое передано администраци-
ей города Барнаула на условиях безвозмездной 
аренды до конца 2018 года.

Для тиражирования социального проекта 
или программы некоммерческим организациям 
нужно уметь сотрудничать с местной властью, а 
также производить важные для общества по со-
держанию и интересные по форме мероприятия. 
Например, 28 апреля 2017 года в управлении 
Алтайского края по пищевой, перерабатыва-
ющей, фармацевтической промышленности и 
биотехнологиям состоялась встреча представи-
телей Фонда продовольствия «Русь» и Алтайско-
го регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Крас-
ный Крест» и руководителей ведущих предпри-
ятий по производству мукомольной продукции. 
Целью встречи стало обсуждение перспектив 
сотрудничества по поставкам алтайского про-
довольствия в рамках гуманитарных проектов 
Фонда «Русь». Представители предприятий вы-
разили заинтересованность в сотрудничестве с 
Фондом и заявили о готовности участвовать в 
конкурсных процедурах на поставку всех видов 
продукции зернопереработки в рамках гумани-
тарных проектов фонда «Русь».

Коммерческие организации — юридические 
лица, которые могут направлять на благотво-
рительные программы часть своих денежных 
или неденежных ресурсов. Приведем пример 
сотрудничества бизнеса с некоммерческими 
организациями. Фонд продовольствия «Русь» 
сотрудничает с производителями товаров, тор-
говыми сетям, ресторанами, финансовыми ор-
ганизациями. X5 Retail Group (бренды «Пяте-
рочка», «Перекресток», «Карусель») стал первым 
партнером Фонда среди розничных сетей в об-
ласти продажи, сбора, упаковки и распределения 
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продовольственной помощи среди малообеспе-
ченных семей, запустив федеральный проект по 
оказанию продовольственной помощи социаль-
но незащищенным категориям населения. Он 
не только принимает излишки продукции, но 
также организует различные акции, в том чис-
ле с вовлечением корпоративных волонтеров по 
всей стране, а также акции по сбору пожертвова-
ний на спасение продовольствия. Супермаркеты 
предоставляют излишки съедбной продукции 
благотворительным организациям, а не выбра-
сывают их. Для пищевых корпораций и круп-
ных пищевых ретейлеров передача ненужных 
съедобных продуктов создает благоприятный 
имидж: снабжая продовольственные банки, они 
помогают прокормить нуждающихся и одновре-
менно снижают свой экологический риск.

В России компании выделяют благотвори-
тельные пожертвования из чистой прибыли. 
Известно, что в российской практике компании 
иногда расходуют на поддержку НКО средства из 
бюджетов отделов рекламы, маркетинга или ра-
боты с персоналом. У бизнеса есть три основных 
мотива, по которым они готовы выделять ресур-
сы на социальные программы: личные мотивы 
руководителя, который принимает решение и 
социальные и коммерческие выгоды.

Коммерческие выгоды для компании: воз-
можность снижения налогового бремени, сти-
мулирование продаж, вывод на рынок нового 
товара или услуги через повышение узнаваемо-
сти и лояльности.

Традиционно представители бизнеса видят 
следующие социальные выгоды.

1. Укрепление репутации компании как 
социально ответственной организации среди 
стейкхолдеров: клиентов, партнеров, государ-
ства и других.

2. Повышение лояльности и мотивация со-
трудников компании; развитие корпоративной 
культуры, в т. ч. через привлечение сотрудников 
к системной благотворительности, создание ат-
мосферы творчества, социальной активности;

3. Моральная поддержка со стороны госу-
дарства и общества.

Ключевым моментом перехода к партнер-
ским отношениям бизнеса и НКО является по-
нимание партнерами мотивов и потребностей 
друг в друге. Так, X5 Retail Group предоставляет 
свои магазины для проведения акций, формат 
которых напрямую связан с профильной дея-
тельностью Фонда продовольствия «Русь» (сфе-

рой потребления, розничной торговлей), и ча-
стично обеспечивает финансовую поддержку. В 
результате акционной деятельности увеличива-
ются продажи, поскольку жители городов при-
обретают дополнительные товары для нуждаю-
щихся. Компания формирует лояльность к себе 
как к бренду в ходе вовлечения клиентов и своих 
сотрудников в благотворительную деятельность. 
При этом X5 Retail Group вовлекая своих сотруд-
ников в роли добровольцев добавляет ресурсы в 
акцию, а за счет сотрудничества с федеральным 
фондом появляется возможность проведения 
единых акций во всех регионах.

Фонд продовольствия «Русь» отвечает за во-
лонтерскую базу, логистику и распределение 
продовольственной помощи. Выгода для Фонда– 
помощь от бизнеса в виде предоставления фи-
нансовых и нефинансовых ресурсов. Также НКО 
получает выгоду в виде эффективной работы на 
благо своей целевой группы. Эту работу можно 
оценить, измерить, что будет свидетельствовать 
о том, что НКО развивается, наращивает свою 
силу. Некоммерческая организация в партнер-
стве получает также дополнительные ресурсы 
для реализации своих общественно значимых 
инициатив.

Стоит заметить, что когда бизнес не может 
или не хочет решать острые социальные про-
блемы в одиночку, то он привлекает партнеров 
из некоммерческих организаций (по  примеру 
сотрудничества Фонда продовольствия «Русь» и 
X5 Retail Group) и старается при этом заручиться 
поддержкой власти. В отличие от западной си-
стемы, где власть и бизнес формально не влияют 
на позицию друг друга, в российском обществе 
бизнес в своем отношении к социальным про-
ектам очень прислушивается к мнению власти. 
Приведем конкретный пример. Целью создания 
Благотворительного фонда поддержки Ураль-
ского академического филармонического ор-
кестра [10] являлось обеспечение устойчивого, 
хорошо спланированного поступления средств 
от партнеров. Были поставлены четкие задачи— 
создание системы привлечения благотворитель-
ных и спонсорских средств на деятельность фи-
лармонии.

При создании Благотворительного фонда 
поддержки Уральского академического филар-
монического оркестра параллельно с выстраи-
ванием отношений с бизнесом — встала сложная 
задача убедить и власть в важности развития 
симфонического жанра и содержания хороше-
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го симфонического оркестра, что явилось бы 
высоким показателем высокого не только куль-
турного, но и экономического уровня террито-
рии. В ответ на убедительные доказательства 
фандрайзера появился Указ Губернатора Сверд-
ловской области, в котором Уральский филармо-
нический оркестр брался под покровительство 
губернатора и в котором был пункт, в котором 
поддерживалась инициатива создания Благо-
творительного фонда поддержки филармониче-
ского оркестра, который и был создан в течение 
следующего за указом месяца, что явилось важ-
ным знаком для бизнеса и для формирования 
Совета попечителей фонда, а фактически орке-
стра [11].

Естественно, что задача фандрайзера в ус-
ловиях взаимодействия с бизнесом, должна сво-
диться к обеспечению постоянного партнерства 
в области разработки и реализации программ, 
т. е. сотрудничеству на постоянной основе. Вме-
сте с тем, российский фандрайзер не всегда по-
нимает, что его задачей является не только ра-
зовое привлечение средств на конкретные цели: 
социальный проект или акции, но, в первую 
очередь — заключение долгосрочного контракта. 
Фандрайзер не всегда прикладывает усилия, за-
ранее не подготавливает проработанный и обо-
снованный проект, не умеет проводить сложные 
переговоры и находить баланс между отстаива-
нием собственных интересов и уважительным 
отношением к точке зрения бизнеса, и не всег-
да готов долго ждать, пока пройдут все согла-
сования. В этих условиях ему необходимо быть 
экспертом в той проблеме, на решение которой 
запрашиваются средства и уметь излагать ее на 
понятном бизнесу языке, с аргументами, при-
мерами, статистикой

При работе с бизнесом современный фан-
драйзинг должен четко понимать, что мотивы 
финансирования у крупного, среднего и мелкого 
бизнеса различны. В качестве примера можно 
привести организацию фанрайзинговой дея-
тельности Общественного Благотворительного 
Фонда «Семьи детям» [12], ориентируясь на 3 ка-
тегории бизнес-компаний, различающиеся по 
суммам поступлений. С каждой из этих катего-
рий бизнес-компаний организация выстраивает 
работу по-разному (таблица 1).

Крупный бизнес в качестве партнера, как 
правило, выбирает достаточно известные и 
«благополучные» НКО. Стоит заметить, что соци-
альная программа (в  области здравоохранения, 

жилищных проблем и т. п.), которую предлагает 
фандрайзер той или иной крупной компании, 
должна быть связана с социально-экологиче-
скими потребностями выбранной организации. 
Руководители крупных компаний осознают тот 
факт, что разработка самостоятельного соци-
ального проекта, в большинстве случаев выхо-
дит неэффективной и слабой, отвлекающей их 
от непосредственного процесса производства и 
требующая от них выполнения несвойственных 
им функций (подобная деятельность не являет-
ся функцией данного бизнеса). От бизнеса толь-
ко потребуются материальные и нематериаль-
ные ресурсы.

Взаимодействовать с мелким и средним биз-
несом, где денег меньше, несколько проще, так 
как эти компании нечасто поддерживают «соци-
альные программы», и дают, в основном, день-
ги под небольшие проекты — «кейсы» на основе 
сложившихся личных отношений. Как правило, 
переговоры ведутся с первым лицом, который 
и принимает решения, и для достижения согла-
сия порой достаточно бывает единственных пе-
реговоров, а текущие вопросы можно решить и 
по телефону. Однако, в своей работе российский 
фандрайзер не всегда может найти подход и к 
этому человеку, не всегда понимает мотивацию 
принимаемых им решений, а порой даже подго-
тавливает и представляет ему не совсем грамот-
но составленный проект или запрос.

Сейчас крупные доноры стали более требо-
вательны к фондам, которым они помогают. Им 
важно получить отчеты, чтобы узнать, действи-
тельно ли их деньги тратятся на те цели, на ко-
торые они их дают. Доноры стали тщательней 
выбирать тех, кому помогают. Люди, которые за-
нимаются бизнесом, как правило, и от НКО хотят 
системности и прозрачности и, подобно акцио-
нерам в бизнесе, имеют право этого требовать. 
Однако механизмов контроля за деятельностью 
НКО у этой группы доноров пока нет, и поэтому 
чаще всего они пользуются той информацией, 
которую им дают в отчетах.

Говоря о фандрайзинговой деятельности 
НКО нельзя не затронуть еще одну категорию 
доноров — частные лица (владельцы собствен-
ных личных средств). Среди них могут быть 
люди разного социального склада, возраста, 
сфер интересов, привычек и убеждений. Основ-
ные мотивы участия частных доноров в благо-
творительности — желание помочь, норма жиз-
ни, подражание.
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Приведем пример сбора частных имуще-
ственных не денежных пожертвований фонда 
продовольствия «Русь» от физических лиц по 
программе «ПРОДУКТОВЫЙ МАРАФОН». В рам-
ках данного направления Фонд при партнерстве 
торговых компаний (ритейл) осуществляет сбор 
частных имущественных не денежных пожерт-
вований (продовольственной и непродоволь-
ственной продукции) от физических лиц. Физи-
ческие лица приобретают указанную продукцию 
в магазинах торговых компаний и передают в 
качестве пожертвований в адрес Фонда. Пожерт-
вованная продукция безвозмездно передается 
Фондом благополучателям программы через 
партнерскую сеть НКО или напрямую.. Оказать 
помощь можно разными способами. Люди могут 
прийти купить продукты в магазинах и пожерт-
вовать нам их прямо на территории магазинов. 

Продовольственные марафоны проходят в са-
мых разных известных магазинах.

Какие же сложности могут возникнуть у со-
временного фандрайзера при работе с физиче-
скими лицами? Частные доноры, как правило, 
не склонны к стратегическому мышлению, им 
психологически проще принимать решение о 
пожертвовании, в случае если они понимают, 
что результат будет быстрым, измеряемым и 
конкретным (например, помощь на операцию, 
проведение конкретного спортивного меропри-
ятия и др.). Для этой группы доноров все зависит 
от личной мотивации и темы, которая ему доро-
га. В своей деятельности современный фандрай-
зер не всегда понимает, что движет человеком, 
каковы его желания, и соответственно не всегда 
предлагает потенциальному донору то, что он 
хочет. В этом случае фандрайзеру важно рабо-

Таблица 1. Основные направления фанрайзинговой деятельности Общественного Благотворительного 
Фонда «Семьи детям»

Категория1  
Объем поступлений Мотивация Особенности компаний Направления финанси‑

рования
1 категория / дает мало-
бюджетные поступле-
ния — до 50 000 рублей;

Сочувствие руково-
дителей бизнеса той 
аудитории, которой НКО 
оказывает помощь.
Личное доверие руково-
дителю организации.

Компании, представля-
ют в основном мелкий 
и средний уральский 
бизнес, готовый откли-
каться на небольшие 
разовые акции, на вклад 
в конкретную работу в 
конкретном проекте

На срочную помощь, кон-
кретные товары, вклад 
в большие мероприятия 
или мелкие акции

2 категория / дает сред-
ние поступления — от 
50 000 до 500 000 рублей

Благотворительная де-
ятельность, связанная с 
развитием территории, 
на которой работает ком-
пания совместно. с НКО, 
продумывая план их про-
движения в том проекте, 
который они поддержали.

Средний и крупный 
уральский бизнес, кото-
рый начинает задумы-
ваться о том, чтобы си-
стемно выстраивать свою 
социальную политику, но 
пока не готов финансово 
вкладываться во что-то 
масштабное.

На средние и крупные 
социальные проекты;
на создание социальной 
рекламы;
на проведение значимых 
праздников, форумов, 
конференций.

3 категория / дает круп-
ные поступления — более 
500 000 рублей.

Крупный бизнес всегда 
знает, что он хочет полу-
чить от социальных про-
грамм, причем крупных 
на основе имеющихся 
документов, определяю-
щих и регламентирующих 
эту область.
у компаний уже есть 
сформированная соци-
ально активная позиция 
и даже направления, 
которые они поддержи-
вают (профилактика ВИЧ, 
профилактика жестокого 
обращения с детьми и 
т. д.) Такие компании 
выделяют определенную 
сумму на благотворитель-
ные цели.

Руководители и владель-
цы крупного бизнеса, 
стратегия благотвори-
тельности которых совпа-
дает с работой НКО

Средства на масштабные, 
системные проекты;
обучение специалистов;
проведение исследований 
в социальной сфере;
покупка недвижимости и 
другие крупные приобре-
тения.
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тать с таким донором лично.
Таким образом, фандрайзеру нужно чутье и 

опыт, чтобы правильно работать с каждой ка-
тегорией доноров. В случае взаимодействия с 
профессионально работающей командой НКО 
бизнес получает полноценного, равноправно-
го партнера. Деятельность компании на благо 
местных сообществ способствует ее привлека-
тельности как работодателя, улучшению свя-
зей с местным обществом и органами власти. 
Дополнительное упоминание бизнес-структу-
ры как участника СП в средствах массовой ин-
формации, т. е. присутствие в информационном 
поле, также работает на развитие бизнеса.

В благотворительной поддержке нуждаются 
те, у кого появляются осознаваемые ими про-
блемы, то есть возникает некая неуспешность. 
Как показывает практика, российская менталь-
ность предполагает готовность доноров к экс-
тремальным действиям, им привычнее спасать 

(давать деньги голодным, больным, бездомным 
и т. д.), чем системно поддерживать благополуч-
ные и хорошо работающие организации, напри-
мер, культуры и искусства, образования, спорта 
т. д. В практической российской фандрайзинго-
вой деятельности даже появились выражения 
«сострадательной» и «созидательной» благотво-
рительности.

На сегодняшний день потенциал взаимо-
действия коммерческого, некоммерческого и 
государственного секторов в фандрайзинговой 
деятельности остается недостаточно раскры-
тым. В результате и представители органов вла-
сти, и представители социальных департамен-
тов и управлений, и бизнес-партнеры не всегда 
остаются довольными своими успехами в деле 
финансирования НКО. А это предполагает даль-
нейшее развитие теории и практики стейкхол-
дерского подхода в фандрайзинговой деятель-
ности НКО.
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The article reveals the content and processes of realization of economic and institutional interests 
of transnational banks. The strategy of realization of interests of transnational banks when entering the 
financial markets is considered.
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The article discusses the factors, criteria and components of a convergent typology of structural shifts 
in the economy, which act as the starting and ending point of its technological and socio-economic mod-
ernization, reaching an anti-recessive trend as the global change process evolves. The relationship be-
tween the multi-level phenomena of technological, structural and economic convergence, united by the 
notion of convergent structural shift, is systematized. The antagonistic essence of structural divergence 
and divergent structural shift is revealed, in which the degenerative type of structural transformation re-
sulting from the de-industrialization of a reformed Russian economy is formed.
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The characteristics of their main types: networks of legal entities, networks of business structures, 
networks of credit and financial services, retail chains, franchising networks, Internet trade, network mar-
keting (MLM-business). The essence of informal business networks is analysed in the context of the theo-
retical and methodological approach to the more general concept of the informal economy, which has been 
in considerable demand in research in recent years. The research findings might be helpful to management 
and economics experts dealing with the problems of increasing the efficiency in modern conditions for 
researching theoretical and practical management.
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The social and economic development of any region implies expanded reproduction and gradual qual-
itative and structural positive changes in the economy, productive forces, factors of growth and develop-
ment of education, science, culture, level and quality of life of the population. The advanced development 
of the economy of the Republic of Dagestan today is based on the realization of accumulated potential, 
investment projects and government programs, priority development projects of the Republic of Dagestan, 
maintaining the competitiveness of local producers, stimulating economic growth and modernizing the 
economy.

Keywords: strategic planning, investment, socio- economic development, long-term perspective, consolidat-
ed budget, efficiency.
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The article assesses the impact of economic specializations of territories on the development of small 
and medium-sized businesses on the example of the Northern macroregion. Studying the cause-and-ef-
fect relationships in the economic system of the region, as well as official statistics, the author concludes 
that taking into account the specifics of the Northern territories, the dominant influence of large business 
on the SME sector is manifested primarily in the formation of an appropriate level of income of the pop-
ulation, providing consumer demand, which, in turn, is a certain catalyst for development for small and 
medium-sized businesses.

Keywords: Northern macro-region, the economic specialization of the macro-region, small and medium 
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Today, the competitive environment creates tough conditions for the development of a successful busi-
ness. Many business companies face problems, not keeping up with current market trends. Before manag-
ers set goals that require an optimal solution in the shortest possible time. In this regard, it is necessary 
to develop an effective tool for assessing the needs of customers and comparing the possibilities to meet 
these needs of your company with competitors.

The article defines the relationship of key success factors and internal components of competitiveness, 
it is established that the effective functioning of the enterprise in the short and long term depends on the 
factors of the internal environment of the company.
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In the article, 3D-printing technologies as factors of acceleration of scientific and technological de-
velopment of Russia are discussed. Application of 3D-printing technologies is described. Directions of 
acceleration of scientific and technological development driven by 3D-printing technologies are discussed 
and listed. Recommendations for acceleration of scientific and technological development of Russia on the 
basis of 3D-printing technologies are elaborated.
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In paper modern problems and the directions of development of a management logistics system at the 
industrial companies are considered. As the main actions for improvement of material flows management 
in the industrial companies development of risk management policy, automation of document flow.
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References

1. Bagautdinova D.Z., Sekerin D. V.  Vnedrenie sistemy avtomatizacii kak faktor povysheniya effektivnosti na pro-
myshlennom predpriyatii // Ekonomika i predprinimatel’stvo. 2015. № 6–1 (59–1). S. 580–582

2. Gorohova A. E.  Faktory razvitiya promyshlennyh predpriyatij v usloviyah stanovleniya postindustrial’noj ekono-
miki // Ekonomika i predprinimatel’stvo. — 2014. № 12 ch.2. — S. 870–873

3. Gorohova A.E., Nizhegorodcev R. M., Sekerin V. D.  Predprinimatel’stvo kak faktor innovacionnogo razvitiya rossijskoj 
ekonomiki // Vestnik ekonomicheskoj integracii. 2011. № 8. S. 44–48

4. Efremov A. A.  Lizingovye otnosheniya v formirovanii cepej postavok // Problemy sovremennoj ekonomiki. 2011. 
№ 1 (37). S. 145–148

5. Efremov A. A.  Logisticheskaya strategiya razvitiya setevyh struktur lizinga // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo uni-
versiteta ekonomiki i finansov. 2012. № 1 (73). S. 68–74.

6. Logistika i upravlenie cepyami postavok /Bukrinskaya  E.M., Gviliya  N. A., Dmitriev  A. V., Efremov  A. A.,  
Kill’ M.YU., Pavlov  M.YU., Rudkovskij  I. F., Smirnova  E. A. — Uchebnik / Moskva, 2017.

7. Sekerin V.D., Petrov S. B. Sovremennye podhody k kontrollingu // Marketing. 2009. № 5. S. 24–32
8. Sekerin V. D. Logistika. — M.: KNORUS, 2011
9. Sekerin V.D., Gorohova A. E. Novye tekhnologii upravleniya ekonomicheskoj deyatel’nost’yu // Drukerovskij vest-

nik. 2018. № 4. — S. 32–37
10. Upravlenie organizaciej: uchebnik / pod red. A. G. Porshneva, Z. P. Rumyancevoj, I. A. Salomatina. — M.: INFRA-M, 

2017. — 736 s.
11. World Economic Forum. (2018). The global risk report. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_

GRR18_Report.pdf



Economic Sciences  •  2019  •  № 7 (176) 147

PROSPECTS OF IN�USTRIAL APPLICATION OF TECHNOLOGIES INTERNET  
OF THINGS: LIMITATIONS AN� A�VANTAGES

 2019© Myasoedov Sergey Alexandrovich
Doctor of Economics, associate Professor

Academy of marketing and socially-information technologies - IMSIT, Krasnodar, Russia
E-mail: myasoedov8@mail.ru

The accelerating digitalization of economic processes, the availability of information devices contrib-
utes to the development of information technologies that reduce the level of consumption of resources 
and increase the efficiency of management; the introduction of Internet technologies, which entails the 
growth of the potential of cyber threats, transforms the reality of low incomes in the country into a deter-
rent factor of the introduction of digital technologies in the economy. Internet of things technologies are 
in demand by all groups of the population and sectors of the economy, represent a tremendous prospect 
for the efficiency of investments in the production оf devices, components, infrastructure of this segment 
of the digital economy.

Keywords: digital economy, Internet of things, smart city technologies, smart home technologies, big data, 
sharing economy.
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Proposed aggregate indicators for the evaluation of investment risks. For translation performance in 
one-size-fits-all scale used special function of desirability. Proposed quantitative method for calculating 
the weights used to calculate of integral indicators of investment risk and built a model its dynamics mod-
el. The proposed approach can be used to assess investment risk and the effectiveness of the investment 
policy of any region.

Keywords: investment risk, the function of desirability, weighting, Dynamics integrated indicator, the level 
of investment.
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The article emphasizes the important role of investment in the process of implementing the modern-
ization of the regional economy. The effectiveness of modernization of the regional economy is largely 
determined by government policy, as well as mobilization and the degree of rational use of investment 
resources. In Russia, the main and real way of expanding investment activity and attracting private in-
vestment can be the active participation of the state in the implementation of capital investments in the 
region’s economy on the basis of public- private partnership.
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The problem of efficiency provision in the production systems of a new generation is investigated. It 
is shown that such production systems should meet the requirements in productivity, efficiency in terms 
of technology uncertainty. The paper presents the logistic approach to the design of production systems 
which on the base of structural design methods provides the efficiency of such systems.

Keywords: production systems of a new generation, digitalization, logistic approach, structural design, tech-
nology uncertainty, industry 4.0, convergence, synchronization.
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In this article some features of management training inherent for health sector are considered. Im-
portance of high-quality training of medical personnel and highly qualified administrative personnel on 
which activity the condition of protection and strengthening of health of the population of our country 
will depend is noted. Effective use of resources is impossible without competent heads who are capable to 
solve the relevant purposes and the tasks set in the industry.
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COUNTER‑ TERRORISM FINANCING POLICY: �EFINITION AN� THREATS  
IN THE �EVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET
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A modern interpretation of the anti-terrorist financing policy is given. The types of economic policies 
to counter the financing of terrorism are reviewed and systematized. A connection has been established 
between the development of the artificial intelligence market and threats to counter the financing of ter-
rorism. The functions of the state in the field of countering the financing of terrorism are discussed.
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The digital economy in the modern world is gaining momentum and becoming an integral part of our 
life. Trends in the digital transformation of the economy form the challenges and the corresponding spe-
cific threats and risks of the development of socio- economic systems.

The article provides an overview of possible challenges and threats to society and organizations in 
the framework of the development of digital transformation of the economy. And also identified the main 
strategic objectives of digital transformation in the concept of economic security.

Keywords: economic security, strategic development, digital economy, innovations, digital transformation, 
risk management.
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The purpose of this article is to determine the factors influencing the formation and development of 
the labor potential of a disabled person as part of the components of human capital, identify the needs to 
expand investment in human capital of disabled people, the role of the state and business in this process. 
The review of foreign and domestic researches in the field of definition of components, elements of the 
maintenance of the human capital is carried out, necessity of its addition by specific elements of formation 
and development of the human capital at able-bodied disabled people is proved. The content of the con-
cept of «labor rehabilitation of disabled people» as a set of rehabilitation measures with the definition of 
its components to restore the ability to work and help in the implementation of professional competencies. 
Matrices and formulas for assessing the labor potential of persons with disabilities, taking into account 
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their motivation and behavior, as well as the formula of the integral indicator of the use of competencies of 
a disabled person, revealing their human potential. Proposed organizational and administrative measures 
in the form of: development and approval of the «all-Russian guaranteed standard (regulations) of rehabil-
itation measures for nosology of diseases leading to disability»; pilot projects: to create a state institution 
«employment Agency of disabled people»; the introduction of «Personal interactive road map of employ-
ment of disabled people»; new format of interaction with employers in the format of «inclusive audit» — for 
the purpose of effective labor rehabilitation of disabled people, job creation, further development of the 
labor market for them, including flexible forms of employment.

Keywords: persons with disabilities, human capital people with disabilities, employment rehabilitation, la-
bour market, employment, Employment Agency for the disabled, employment potential of persons with disabili-
ties, motivation, competence, inclusive audit, roadmap for employment of persons with disabilities.
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The article analyzes management issues from the point of view of new trends arising during the tran-
sition of the economy to Industry 4.0 and their relationship with the processes of increasing technological 
development. Possible options and ways to modernize the management systems of domestic enterprises 
and organizations on the new modern theoretical basis and practical experience of countries with devel-
oped market economies are considered. The main conceptual changes in the system of managerial knowl-
edge and their influence on the processes of innovative recovery of the domestic economy are traced.

Keywords: organization economics, innovative development, technological development of production, tech-
nological factors of economic development, integrated technological management

References

1. Glisin F.F., Kalyuzhny V. V. Evaluating the effectiveness of research and innovation activities in foreign countries 
and in Russia. Innovatsii [Innovation], 2015, no. 6, pp. 32–37 (in Russian).

2. Glisin F.F., Kalyuzhny V. V. Forecasting indicators of scientific activity. Innovatsii [Innovation], 2014, no. 11, pp. 
37–44 (in Russian).

3. The concept of technological development in Russia: (draft) / V. N. Bryunin,.V. Hotulev, S. M. Menshikov, F. F. Glees-
in. — M .: ATN RF, ITC «INTEX» enterprise Novintech-INCOR MESI, ICTSPO, 1992. — 91 p.

4. Glisin A.F. [Some features of the modern innovation economy]. Sbornik statey mezhdunarodnoy nauchno-prak-
ticheskoy konferentsii «Aktual’nye problemy ekonomiki». Chast’ 1. Otvetstvennyy redaktor Sukiasyan  A. A. [Col-
lection of articles of the international scientific-practical conference «Actual problems of the economy.» Part 1 
Editor Sukiasyan  A. A.], Publisher: Aeterna, Ufa — 2015 — pp. 92–98 (In Russian).

5. G.B. Klener. System paradigm and system management // Russian Journal of Management — 2008. — No. 3, Volume 
6, — P. 27–50

6. Malyshev N. I., Shevchenko S. S. SYSTEM REGULARITIES AND MECHANISMS OF MANAGEMENT OF TECHNOLOG-
ICAL DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEMS // Administrative Sciences in the Modern World. — 2016. — No. 
1. — P. 354–357.



Economic Sciences  •  2019  •  № 7 (176) 152

7. Itogi MEF-2016: ekonomicheskiy kurs adekvatnym ne nazval nikto!, / [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: 
http://me-forum.ru/media/news/5635/

8. Ukaz Prezidenta RF ot 01.12.2016 N642 «O Strategii nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federat-
sii», / Konsul’tant Plyus, 1992–2017 [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/law/hot-
docs/48053.html

9. Rezul’tativnost’ nauchnykh issledovaniy i razrabotok: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, / Federal’noye gosudarstven-
noye byudzhetnoye nauchnoye uchrezhdeniye «Nauchno-issledovatel’skiy institut — Respublikanskiy issledova-
tel’skiy nauchno-konsul’tatsionnyy tsentr ekspertizy» (FGBNU NII RINKTSE). — M.: FGBNU NII RINKTSE, 2015. 
[Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.csrs.ru/archive/

10. I. Khel’, Industriya 4.0: chto takoye chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya? 2015. [Elektronnyy resurs]. — Re-
zhim dostupa: https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4–0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlen-
naya-revolyuciya.html

FINANCE, MONEY CIRCULATION AN� CRE�IT

PROCESSES OF REFORMING THE �OMESTIC SYSTEM OF WASTE 
MANUFACTURING AN� CONSUMPTION

 2019© Pukhova Marina Mikhailovna
PhD (Economics), Associate Professor

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

The article is written based on the results of the implementation of the research work carried out 
as part of the state task in the Financial University under the Government of the Russian Federation for 
2019. The article reflects the elements of reforming the system for processing production and consumption 
waste. The specifics of the formation of regional operators for solid municipal waste management, territo-
rial waste management schemes, and the 3R principle are indicated.
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The article deals with the main approaches of fundraiser to work with different groups of stakeholders 
of a non-profit organization in order to ensure the balance of their interests. It is shown that in order to 
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carry out effective fundraising activities, non-profit organizations should establish clear, mutually bene-
ficial relations with all stakeholders, based on the identification of the interests and expectations of the 
latter.

Keywords: fundraising; fundraiser; stakeholders; NPOs; fundraising activities; donors, beneficiaries; social 
project.


