
Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2022. № 57. С. 00–00. 
Tomsk State University Journal of Economics. 2022;57: 00-00 

© Ю.В. Развадовская, Е.В. Каплюк, К.С. Руднева, М.Э. Черняк, 2022 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 
ВЕСТНИК 
ТОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

 

ЭКОНОМИКА 
Tomsk State University Journal of Economics 

Научный журнал 
 

2022                                                  № 59 
 

 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС77–29495 от 27 сентября 2007 г. 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
 

Подписной индекс 44047 в объединенном каталоге «Пресса России» 
 

Журнал входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук» Высшей аттестационной комиссии



2 И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов, А.М. Гринкевич 

2 

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 
 

 
Редакционная коллегия журнала

«Вестник Томского государственного 
университета. Экономика» 

Editorial Board 
of Tomsk State University 

Journal of Economics 
 

А.В. Ложникова (Томск, Россия) –  
главный редактор, ответственный секретарь 
Р.А. Эльмурзаева (Томск, Россия) –  
заместитель главного редактора 
Н.В. Додонова (Томск, Россия) – 
секретарь редакции 
Д.М. Хлопцов (Томск, Россия) 
Е.В. Нехода (Томск, Россия)  
А.А. Земцов (Томск, Россия)  
Н.И. Кичко (Томск, Россия) 
И.В. Муравьев (Томск, Россия)  
Т.В. Счастная (Томск, Россия)  
Е.А. Пчелинцев (Томск, Россия) 
М.А. Сорокин (Томск, Россия) 
А.Л. Богданов (Томск, Россия) 

A.V. Lozhnikova (Tomsk, Russia) – 
Editor-in-Chief, Executive Editor  
R.A. Elmurzaeva (Tomsk, Russia) –  
Deputy Editor-in-Chief 
N.V. Dodonova (Tomsk, Russia) –  
Editorial Secretary 
D.M. Khloptsov (Tomsk, Russia) 
E.V. Nekhoda (Tomsk, Russia) 
A.A. Zemtsov (Tomsk, Russia) 
N.I. Kichko (Tomsk, Russia) 
I.V. Muravyov (Tomsk, Russia) 
T.V. Schastnaya (Tomsk, Russia) 
E.A. Pchelintsev (Tomsk, Russia) 
M.A. Sorokin (Tomsk, Russia) 
A.L. Bogdanov (Tomsk, Russia) 

 
 
 
 

Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного 

университета. Экономика» 
 

Editorial Council 
of Tomsk State University 

Journal of Economics 

М.А. Боровская (Москва, Россия) 
В.В. Вольчик (Ростов-на-Дону, Россия) 
М.И. Зверяков (Одесса, Украина) 
В.Н. Шимов (Минск, Беларусь) 
С.Ф. Серегина (Москва, Россия) 
Ф. Хуберт (Берлин, Германия) 
Э. Дрансфельд (Дортмунд, Германия) 
С.В. Чернявский (Москва, Россия) 
И.К. Шевченко (Ростов-на-Дону, Россия) 
Роберто Бруни (Кассино, Италия) 
С.А. Жиронкин (Томск, Красноярск,  
Кемерово, Россия) 
И.В. Розмаинский (Санкт-Петербург,  
Россия) 
С.Г. Кирдина-Чэндлер (Москва, Россия) 
В.А. Крюков (Новосибирск, Россия) 
С.Н. Левин (Москва, Россия) 
 

M.A. Borovskaya (Moscow, Russia) 
V.V. Volchik (Rostov-on-Don, Russia) 
M.I. Zveryakov (Odessa, Ukraine) 
V.N. Shimov (Minsk, Belarus) 
S.F. Seregina (Moscow, Russia) 
F. Hubert (Berlin, Germany) 
E. Dransfeld (Dortmund, Germany)  
S.V. Chernyavskiy (Moscow, Russia) 
I.K. Shevchenko (Rostov-on-Don, Russia) 
R. Bruni (Cassino, Italy) 
S.A. Zhironkin (Tomsk, Krasnoyarsk, 
Kemerovo, Russia) 
I.V. Rozmainsky (Saint Petersburg, 
Russia) 
S.G. Kirdina-Chandler (Moscow, Russia) 
V.A. Kryukov (Novosibirsk, Russia) 
S.N. Levin (Moscow, Russia) 

 
 

© Томский государственный университет, 2022 



Интеграция Сибири в глобальное социально-экономическое пространство 3 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Каз М.С., Телегина Н.А., Добрусина М.Е. Памяти  
Владимира Антоновича Гаги ...........................................................................................

 
7 

Земцов А.А. Он такой в единственном роде своем (материалы книги:  
Латышский сын сибирского народа, или Сказания о Владимире Гаге :  
книга интервью / сост. А.А. Земцов, С.В. Негруль. Томск :  
Издательский Дом ТГУ, 2015. 580 с.) .............................................................................

 
 
 

12 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 
 

Моргунов Е.В., Чернявский С.В., Соломщук А.Н., Фатуллаев С.Т. Анализ  
потенциала человеческого развития и взаимовлияния ожидаемой  
продолжительности жизни и плотности населения по регионам России ...................

 
 

39 
Артемова О.В., Савченко А.Н., Меленькина С.А. Благосостояние как мера  
обеспеченности благами населения ................................................................................

 
58 

Сидоркин Д.В. Инфляция и перераспределение богатства ......................................... 78 
Ревтова Е.Г. Генетическая типология кредита как экономического явления ........... 93 
Захматов Д.Ю. Система ESG-координат в методологии оценки стоимости  
активов ...............................................................................................................................

 
109 

 
МАКРОРЕГИОН СИБИРЬ 

 

Хлопцов Д.М., Бухаткина М.Р. Сравнительный анализ рынка земли  
макрорегиона Сибирь .......................................................................................................

 
127 

Бывшев В.И., Пантелеева И.А., Усков Д.И. Региональный взгляд  
на проблемы развития сферы науки и инноваций .........................................................

 
137 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

 

Ложникова А.В. Славянская община вне формаций ................................................... 158 
Осокина Н.В., Жернов Е.Е. Западный и восточноазиатский пути развития 
экономики в концепции Дж. Арриги: перспективы XXI в. ..........................................

 
180 

 
ЭКОНОМИКА ТРУДА 

 

Миляева Л.Г. Методический инструментарий количественного анализа 
сдвигов в профессионально-квалификационной структуре  
персонала предприятий ....................................................................................................

 
 

198 
 

ФИНАНСЫ 
 

Теньковская Л.И. Прогноз валютной пары USD/RUB в краткосрочном  
периоде ...............................................................................................................................

 
212 

Майбуров И.А., Лабунец Ю.Е. Влияние уклонения от уплаты налогов  
предприятиями лесопромышленного комплекса на развитие их имущественного  
и технического потенциала ..............................................................................................

 
 

231 
Земцов Т.А., Сорокин М.А. Оценка эффективности внутреннего контроля  
в риск-ориентированных проверках ...............................................................................

 
248 

Булавчук А.М., Семенова Д.В. Календарное планирование инвестиционных  
проектов в условиях ограниченности ресурсов и неопределённости .........................

 
261 

Качалов Р.М., Кудрявцева О.В., Чернявский С.В., Альчикова Л.Т. Оценка  
влияния «углеродного» риска на российскую финансовую систему ..........................

 
275 



4 И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов, А.М. Гринкевич 

4 

МЕНЕДЖМЕНТ
 

Зонова О.В., Шевелева О.Б. Корпоративная социальная ответственность:  
сравнительный анализ методических подходов ............................................................

 
290 

Яшалова Н.Н., Рубан Д.А. Проблемы и перспективы управления развитием  
лесного туризма в Российской Федерации .....................................................................

 
304 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
 

Liu Yali. The current development of audit market in China ............................................ 319 
Гречишкина Е.А., Самоховец М.П. Особенности формирования налоговых 
доходов стран – членов ЕАЭС .........................................................................................

 
329 

Саринова А.Ж. Сравнительный анализ реализации различных форм  
собственности в национальных экономиках России и Казахстана .............................

 
342 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
 

Облаухова М.В. Угрозы экономической безопасности личности:  
субъективный взгляд (с послесловием А.А. Земцова) ..................................................

 
358 

  
Памяти Дмитрия Анатольевича Катунина ..................................................................... 382 

 

  



Интеграция Сибири в глобальное социально-экономическое пространство 5 

5 

CONTENTS 

Kaz M.S., Telegina N.A., Dobrusina M.E. In memory of Vladimir A. Gaga ................. 7 
Zemtsov A.A. He is one of a kind (materials of the book:  Zemtsov, A.A.  
& Negrul, S.V. (2015) Latyshskiy syn sibirskogo naroda, ili Skazaniya  
o Vladimire Gage : kniga interv'yu [The Latvian son of the Siberian people, or the  
Tales of Vladimir Gaga: A book of interviews]. Tomsk: Tomsk State University) ...........

 
 
 

12 
 

ECONOMIC THEORY, METHODOLOGY AND POLICY 
 

Morgunov E.V., Chernyavskiy S.V., Solomshchuk A.N., Fatullaev S.T. Analysis  
of the potential of human development and the mutual influence of life expectancy  
and population density by regions of Russia ......................................................................

 
 

39 
Artemova O.V., Savchenko A.N., Melen’kina S.A. Well-being as a measure  
of the sufficiency of benefits for the population (A regional aspect) .................................

 
58 

Sidorkin D.V. Inflation and wealth redistribution ............................................................. 78 
Revtova E.G. Genetic typology of credit as an economic phenomenon ........................... 93 
Zakhmatov D.Yu. The ESG coordinate system in the methodology  
of asset valuation ................................................................................................................

 
109 

 
SIBERIA MACRO-REGION 

 

Khloptsov D.M., Bukhatkina M.R. Comparative analysis of the land parcels market 
of Siberian regions .............................................................................................................

 
127 

Byvshev V.I., Panteleeva I.A., Uskov D.I. Problems of the development of science  
and innovation. А regional view ........................................................................................

 
137 

 
ECONOMIC HISTORY 

 

Lozhnikovа A.V. The Slavic community: Beyond formations ......................................... 158 
Osokina N.V., Zhernov E.E. Western and East Asian paths of economic  
development in Giovanni Arrighi’s conception: Prospects in the 21st century .................

 
180 

 
LABOUR ECONOMICS 

 

Milyaeva L.G. Methodological tools for quantitative analysis of shifts  
in the occupational skill structure of enterprise personnel .................................................

 
198 

 
FINANCE 

 

Tenkovskaya L.I. Forecast of the USD/RUB currency pair in the short term ................. 212 
Mayburov I.A., Labunets Iu.E. The impact of tax evasion in tax behavior  
of forestry complex enterprises on the development of their property  
and technical potential ........................................................................................................

 
 

231 
Zemtsov T.A., Sorokin M.A. Evaluation of the effectiveness of internal control 
in risk-oriented audits by internal audit units .....................................................................

 
248 

Bulavchuk A.M., Semenova D.V. Resource-constrained project scheduling problem 
under uncertainty of cash flows ..........................................................................................

 
261 

Kachalov R.M., Kudryavtseva O.V., Chernyavskiy S.V., Alchikova L.T.  
Assessment of the influence of carbon risk on the Russian financial system .....................

 
275 

 
 



6 И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов, А.М. Гринкевич 

6 

MANAGEMENT 
 

Zonova O.V., Sheveleva O.B. Corporate social responsibility: A comparative  
analysis of methodological approaches ..............................................................................

 
290 

Yashalova N.N., Ruban D.A. Forest tourism development management  
in the Russian Federation: Problems and prospects ...........................................................

 
304 

 
WORLD ECONOMY 

 

Liu Yali. The current development of audit market in China ............................................ 319 
Grechishkina E.A., Samokhovets M.P. Features of the formation of tax revenues  
of the EAEU member states ...............................................................................................

 
329 

Sarinova A.Zh. Comparative analysis of the implementation of forms of property  
in Russia and Kazakhstan ...................................................................................................

 
342 

\ 
DISCUSSIONS 

 

Oblaukhova M.V. Threats to the economic security of an individual:  
A subjective view (with afterword by Anatoly Zemtsov) ..................................................

 
358 

  
In memory of Dmitry A. Katunin ....................................................................................... 382 

 
 



Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2022. № 59. С. 7–11. 
Tomsk State University Journal of Economics. 2022. 59. рр. 7–11. 

© Каз М.С., Телегина Н.А., Добрусина М.Е., 2022 

 

 

Памяти Владимира Антоновича Гаги 
 

doi: 10.17223/19988648/59/1 
 

Слово об учителе и друге 
 

Смерть и Время царят на земле, 
Ты владыками их не зови; 
Все, кружась, исчезает во мгле, 
Неподвижно лишь солнце любви. 

Владимир Соловьев 
 
Нет с нами прекрасного человека, друга, учителя, наставника. Нет Вла-

димира Антоновича Гаги. Нет на кафедре, которую он создавал и пестовал 
многие годы. Нет в библиотеке университета, которую он так любил по-
сещать и работать. Нет его имени в расписании занятий, хотя он их прово-
дил до самого последнего времени. Нет в банке, который он создал и воз-
главлял многие годы. Ему невозможно дозвониться, хотя всегда, когда бы 
тебе ни потребовалось, он отвечал на звонок и принимал самое деятельное 
участие в решении проблем университета, кафедры или твоих личных. 

Но есть дело, которому он служил, есть его ученики, его школа, его се-
мья, дети, внуки и правнуки. Есть жизнь, которую он так любил. Прощай 
дорогой учитель, товарищ, друг, наставник. Ты ушел, но останешься с 
нами навсегда в наших делах, мыслях, в нашей судьбе… 

«Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставля-
ет нас выбирать дорогу», – гласит известное высказывание. Родившись в 
многодетной крестьянской семье, Владимир Антонович начав с должности 
инженера-экономиста завода «Сибэлектромотор», стал начальником отде-
ла организации труда и заработной платы этого же предприятия, а затем 
кандидатом и доктором наук. Но любовь к простым людям, деятельное 
участие в их судьбе, народное понимание «правды жизни» сохранились в 
нем на всю жизнь. Неслучайно в трудных ситуациях он любил повторять: 
«Сей хлеб, паши землю, и ты будешь всегда прав». А его подчиненные в 
разных организациях, которыми он руководил, всегда говорили так (я 
слышал это не раз и сам, будучи много лет его сотрудником, готов полно-
стью подтвердить): «Вот человек. Сам живет и дает жить другим». 

Владимир Антонович был яркой, творческой, самобытной личностью с 
огромным человеческим обаянием, прирожденным лидером и прекрасным 
руководителем. Он как никто имел не только формальное, но и моральное 
право возглавлять кафедру «Менеджмента», так как каждый день своими 
повседневными делами и поступками иллюстрировал искусство управле-
ния. Нет, даже не искусство, а что-то более высокое. Это невозможно по-
вторить, а можно только этим восхищаться. А он в ответ на восторженные 
слова скромно замечал: «Я ничего не делаю для успехов коллектива. 
Вы сами этого всего добились. Я просто вам не мешал».  
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Я помню его «именное место» в первом ряду столов, слева от входа в 
профессорский читальный зал Научной библиотеки. Место научной работы 
и творческого общения. С утра, раньше всех появившись на кафедре, он ре-
шал текущие производственные задачи, а затем говорил секретарю: «Я в 
библиотеку». Эта любовь к знанию, поискам нового, нестандартному взгля-
ду на привычные вещи у него сохранилась на всю жизнь. Став директором 
Высшей школы бизнеса в трудные для библиотеки годы перестройки он по-
могал ей в приобретении книг, компьютерной техники. До сих пор в ее фон-
дах хранятся книги со штампом, свидетельствующим об их приобретении 
Высшей школой бизнеса в дар Научной библиотеке ТГУ. 

В начале перестройки, когда рушились все основы прежней жизни, 
многие были растеряны и смущены, но Владимир Антонович заявил: 
«Можно бесконечно продолжать жаловаться, что все плохо, а можно дей-
ствовать». Так под его началом возник кооператив научно-технических 
нововведений «Надежда» (впоследствии переименованный в «Центр гума-
нитарных исследований»), а затем, на его основе, Высшая школа бизнеса 
ТГУ. Среди ее слушателей были руководители целого ряда крупных том-
ских предприятий и органов власти.  

Спустя много лет, при встрече они продолжают вспоминать то время и ту 
роль, которую сыграл Владимир Антонович в их личной судьбе, в понима-
нии новых явлений и процессов, зарождавшихся в это непростое время. 

Его жизнь – это служение университету, людям, однажды и навсегда 
избранной профессии. Оно не может быть вменено никакими регламента-
ми или инструкциями, но всегда неизбежно проистекает из любви челове-
ка к тому делу, которым он занимается, той страсти, которая им движет. 

 
Михаил Семенович Каз, 

профессор, доктор экономических наук  
 

*** 
 
Проработав долгие годы с Владимиром Антоновичем, будучи первым 

его заместителем, я всегда ощущала его помощь и поддержку. Владимир 
Антонович был и остается настоящим лидером, который умел и мог спло-
тить коллектив, зарядить всех нас своей креативностью и энергией. Он был 
очень сильным человеком, необычайного мужества. Прекрасный лектор, 
обаятельный собеседник, умеющий находить контакт с любой аудиторией, 
Владимир Антонович был настоящим пассионарием, посвятившим всю 
свою жизнь формированию условий для развития экономики страны. Он 
сформировал эффективно функционирующую кафедру, на которой рабо-
тали и работают преподаватели, по его инициативе прошедшие подготовку 
в аспирантурах Ленинграда и Москвы. Владимир Антонович создал ВШБ, 
аспирантуру и целое научное направление на кафедре, дополнительные 
формы повышения квалификации специалистов Томской области и в це-
лом Сибири. Примером является созданная при его поддержке Президент-
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ская программа. Сотни выпускников, которых он учил, стали знаменитыми 
и успешными людьми. Гага Владимир Антонович честно служил своему 
делу, помогал многим людям в решении их проблем. Светлая память о нем 
останется навсегда! 

 
Надежда Александровна Телегина,  

кандидат экономических наук, доцент 
 

Слово о В.А. Гаге 
 

Гага Владимир Антонович – известная и сильная личность на экономи-
ческом небосклоне города Томска. По характеру Владимир Антонович – 
умный лидер, способный организовать и повести за собой коллектив.  

Он пришел на кафедру организации и планирования промышленных 
предприятий (ОиППП) экономического факультета ТГУ весной 1971 г., 
после защиты кандидатской (как тогда говорили СМИ, заводской) диссер-
тации, будучи начальником отдела труда и заработной платы на Томском 
заводе «Сибэлектромотор». По сути дела, становление и развитие вузов-
ского преподавателя и заведующего кафедрой В.А. Гаги проходило на мо-
их глазах и всех сотрудников кафедры того периода времени. Я с Влади-
миром Антоновичем начала работать с сентября 1971 г. и до 2019 г. (его 
отъезд из г. Томска в г. Ригу, Латвия). Поэтому в совместной работе с  
В.А. Гагой, который с 7 февраля 1973 г. стал заведующим кафедрой Ои-
ППП (с 1994 г. – кафедры системного менеджмента и предприниматель-
ства, с весны 2012 г. – кафедры системного менеджмента и экономики 
предпринимательства, с 2016 г. – кафедры стратегического менеджмента и 
маркетинга), хотелось бы выделить несколько важных событий. 

Во-первых, приход В.А. Гаги на кафедру ознаменовался активизацией 
научно-исследовательской работы ее сотрудников, выполнением коллек-
тивом хоздоговорных работ на промышленных предприятиях г. Томска 
(ГПЗ-5, ТИЗ и др.), г. Красноярска (ГЭСстрой) и других организациях. Ве-
дущим научным направлением кафедры стали проблемы организации со-
циалистического соревнования. Оно было признано кафедрой экономики и 
научной организации труда (ЭНОТ) Ленинградского финансово-эконо-
мического института им. Н.А. Вознесенского (ЛФЭИ). Это стало очевид-
ным при приеме преподавателей кафедры в очную аспирантуру ЛФЭИ на 
данную кафедру. Впоследствии Владимир Антонович был прикреплен в 
докторантуру на кафедру ЭНОТ (научный руководитель профессор 
Ф.С. Веселков).  

Правомерно, что г. Томску было разрешено проведение 27–29 мая 
1987 г. Всесоюзной научно-практической конференции «Роль социалисти-
ческого соревнования в ускорении социально-экономического развития 
страны». 27 мая 1987 г. на первой полосе областной газеты «Красное зна-
мя» доктором экономических наук В.А. Гагой было дано знаковое интер-
вью. 
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Во-вторых, в 1985 г. была восстановлена работа специализированного 
диссертационного совета на экономическом факультете ТГУ и открыта 
аспирантура по специальности 08.00.07 – научная организация и экономи-
ка труда. Это подняло научный авторитет кафедры и явилось основой для 
формирования томской научной школы по экономике труда. У ее истоков 
стоят В.А. Гага, М.Е. Добрусина, Б.С. Бурыхин. Я была членом этого дис-
сертационного совета с 1985 по 1991 гг. 

В 1987 г. в аспирантуру по экономике труда на нашу кафедру поступи-
ла приехавшая из Новосибирска И.Б. Адова. И Владимир Антонович пору-
чил мне научное руководство по ее диссертации. Она успешно защитилась 
5 апреля 1990 г. по теме «Социально-экономические аспекты обоснования 
оценки деятельности рабочих в условиях бригадной организации труда». 

В период руководства кафедрой Владимиром Антоновичем «царила» 
атмосфера четности, гласности, справедливости, уважения и доброжела-
тельности. Владимир Антонович Гага умел слушать и слышать преподава-
теля и, что особенно важно, разговаривать с ним.  

В-третьих, Владимир Антонович поддерживал все начинания и инициа-
тивы преподавателей кафедры. Так, в 1997 г. он поддержал мое предложе-
ние об открытии образовательного проекта по экономике, организации и 
управлению медицинских учреждений для медиков, а в 2000 г. – открытие 
в Высшей школе бизнеса на правах факультета Центра медицинского ме-
неджмента. По приказу ректора я была утверждена директором этого Цен-
тра с соответствующими полномочиями.  

Завершая свои воспоминания о В.А. Гаге, мне бы хотелось привести 
слова Владимира Антоновича, которые он написал мне, даря свою работу 
«Возможности и методы усиления специалистами собственного достоин-
ства»: «Глубокоуважаемой Маргарите Ефимовне! В память о многолетнем 
сотрудничестве! 29.10.2009». 

 

Маргарита Ефимовна Добрусина,  
кандидат экономических наук, доцент
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Он такой в единственном роде своем1 
 

Анатолий Анатольевич Земцов  
 

Книга сказаний – Сага – уникальна по форме, она состоит из 40 профес-
сионально разработанных и проведенных структурно однородных интер-
вью сотрудников экономического факультета (ЭФ), Высшей школы бизнеса 
(ВШБ) Томского государственного университета (ТГУ), Томского филиала 
«Газпромбанка», деловых партнеров нашего Героя. Книга уникальна и по 
содержанию: она раскрывает учебную, научную, деловую жизнь Владими-
ра Антоновича Гаги, который после тяжелого испытания в молодости смог 
накопить колоссальный запас знаний (ТГУ) и практического опыта («Сиб-
электромотор»), претворить его в эффективно действующие структуры: 
кафедра организации и планирования производства (системного менедж-
мента и предпринимательства) – возродитель, Высшая школа бизнеса – 
организатор и, наконец, Томский филиал «Газпромбанка» – организатор. 

Книга предназначена для знающих Героя или слышавших о нем, для 
изучающих эффективный полиорганизационный менеджмент, для новых 
героев. 

 
Предисловие 

 

Экономический факультет Томского государственного университета 
существует уже пятьдесят лет. В семидесятые–восьмидесятые годы  
XX в. закончилась волна творческих командировок в Москву и Ленинград, 
результатом которой стал довольно большой слой кандидатов наук разных 
специальностей, в котором был и я, кандидат экономических наук 1980 го-
да «рождения». Стали появляться первые доктора. Постепенно ЭФ стано-
вился обычным, нормальным факультетом ТГУ. Но процесс «воспроизвод-
ства» научных кадров на разных кафедрах осуществлялся не одинаково, как 
и управление ими, что всегда интересовало меня (и не только меня, я ду-
маю). В начале–середине девяностых наши эфовские кадры стали осваи-
вать финансовые сферы, устраиваясь в банки (иногда создавая их), ауди-
торские фирмы, страховые компании, государственные организации. Успе-
хи у всех были разные, и к концу девяностых почти все окончательно вер-
нулись на факультет, кроме команды Владимира Антоновича Гаги, кото-

                                         
1 Эта публикация основана на материалах книги: «Латышский сын сибирского 

народа, или Сказания о Владимире Гаге». А также на воспоминаниях и рассуждениях 
автора, который работал на ЭФ с 1969 по 2021 г. (с перерывами). В основном будут 
воспроизведены фрагменты книги «Предисловие, информация о сказителях», интервью 
В.А. Гаги и некоторые мои размышления. 
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рый почти одновременно создал ВШБ и Томский филиал «Газпромбанка». 
В это же время защитила свою социологическую диссертацию Светлана 
Негруль, с которой мы достаточно часто обсуждали и ее социалистические 
методы исследований, и, в частности, содержание и факторы успеха вузов-
ского управления. 

Все это, вместе взятое, в какой-то момент времени явилось основой 
идеи: выявить, рассмотреть причины и сам процесс успеха, спросив об 
этом В.А. Гагу и его сотрудников, соратников и контрагентов, причем ис-
пользуя в расспросах специально разработанные профессионалом интер-
вью. Эта идея некоторое время обсуждалась авторами и была высказана 
Герою, который одобрил ее. После этого нами была разработана програм-
ма, которая включала составление анкеты, списка интервьюируемых, мето-
дику опроса, которую мы назвали «Капитан». 

Наши обязанности со Светланой разделились достаточно естественным 
образом: составив списки (вместе), я договаривался с коллегами (почти все 
соглашались), потом Светлана проводила встречи и записывала интервью, 
расшифровывала полученные записи, потом их перепечатывали наши по-
мощницы, затем мы их читали. Все это заняло довольно много времени, а 
жизнь продолжалась, как всегда, разнообразно и непредсказуемо. На од-
ном из поворотов я почувствовал, что основная идея проекта и ситуация 
перестали соответствовать друг другу, проект был остановлен. 

Материалы лежали без движения 10 лет, и летом 2014 г. проект был пе-
резапущен. Многие работают в тех же структурах, многие изменили место 
работы, место жительства, некоторых уже нет с нами. Текст прошел мини-
мальное редактирование, в основном убраны повторы, длинноты, отнор-
мирована грамматика. 

Проект выполнялся нами в инициативном порядке, небольшое возна-
граждение получали распечатчики интервью. Книга вышла в своем физи-
ческом облике благодаря финансовой поддержке Е.Г. Новоселовой (Газ-
промбанк) и А.П. Тютешева (Сибирская Аграрная Группа) и работе ИД 
ТГУ (К.Г. Шилько). 

Таким образом, перед вами записи бесед с людьми, которые знали Ге-
роя и работали вместе с ним в разных сферах, анализ интервью и их синтез 
не проводился. 

Хочется поблагодарить наш экономический факультет, на котором 
большинство из участников училось, всех его преподавателей, лаборантов, 
деканов, заведующих кафедрами, дававших и дающих добротное экономи-
ческое образование тем, кто желает его получить, что подтверждается в 
подавляющей степени успешным переходом выпускников факультета от 
развитого социализма к специфическому капитализму, а также всех неэко-
номических участников как из ТГУ, так и из других организаций. 

Надеемся, что наша совместная работа позволит читателям познать Ге-
роя со многих, очень разных сторон и прожить вместе с участниками за-
хватывающую полифоническую сагу, лучше узнать себя, полюбив нашу 
прекрасную Сибирь, где все мы оказались во время повествования. 
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О Владимире Антоновиче Гаге рассказывали… 
 

Гага Владимир Антонович 
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой системного менеджмен-
та и предпринимательства (СМиП), ранее ОиППП ЭФ ТГУ; директор Высшей 
школы бизнеса ТГУ; управляющий Томского филиала «Газпромбанка». 
 

Абрамов Анатолий Петрович 
кандидат технических наук, доцент, начальник Государственной налоговой 
инспекции (ГНИ) по г. Северску. 
 

Акатаев Чингис Маметович 
управляющий Томского филиала «Росбанка». 
 

Алексеенко Алексей Юрьевич 
ТФ «Газпромбанка», начальник отдела. 
 

Бельская Галина Станиславовна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры политэкономии ЭФ ТГУ. 
 

Бондаренко Сергей Александрович 
управляющий Томского филиала «Внешторгбанка». 
 

Бычков Александр Петрович 
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой политэкономии ЭФ 
ТГУ, председатель диссертационного совета. 
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Васечко Дмитрий Юрьевич 
генеральный директор ЗАО «Сибкабель». 
 
Волович Владимир Федорович 
доктор юридических наук, профессор, декан факультета права ВШБ ТГУ, зав. 
кафедрой теории и истории государства и права, административного права 
Юридического института ТГУ. 
 

Вольфсон Савелий Вольфович 
кандидат исторических наук, доцент, декан факультета международных отно-
шений ВШБ ТГУ. 
 

Головчинер Георгий Михайлович 
ТФ «Газпромбанка», начальник отдела. 
 

Дерябин Владимир Семенович 
доцент кафедры СМиП ЭФ ТГУ. 
 
Добрусина Маргарита Ефимовна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры СМиП ЭФ ТГУ. 
 
Евстратов Юрий Иванович 
кандидат юридических наук, доцент, ТФ «Газпромбанка», начальник отдела. 
 

Зельвенский Юрий Давыдович 
кандидат экономических наук, бизнесмен. 
 

Земцов Анатолий Анатольевич 
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансов и учета ЭФ 
ТГУ, декан факультета банковского дела ВШБ ТГУ, директор Томского тер-
риториального института профессиональных бухгалтеров (ТИПБ). 
 

Зудилина Людмила Николаевна 
заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по 
Томской области. 
 

Иванилова Татьяна Петровна 
ТФ «Газпромбанка», начальник отдела. 
 

Иващенко Галина Алексеевна 
кандидат экономических наук, доцент, декан факультета статистики ВШБ. 
 

Ищенко Ирина Анатольевна 
управляющий Томского филиала «Сибакадембанка». 
 
Каз Семен Маркович 
доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и учета ЭФ ТГУ. 
 

Миллер Елена Владимировна  
кандидат экономических наук, заместитель управляющего ТФ «Газпромбанка». 
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Миронова Любовь Павловна 
старший преподаватель кафедры СМИП, директор Томского филиала СК «Со-
газ». 
 
Новоселова Елена Георгиевна 
кандидат экономических наук, доцент, заместитель управляющего ТФ «Газ-
промбанка». 
 

Носкова Тамара Ивановна 
главный бухгалтер ТФ «Газпромбанка». 
 

Овчинникова Людмила Владимировна 
ТФ «Газпромбанка», начальник отдела. 
 

Овчинников Михаил Юрьевич 
заместитель управляющего ТФ «Газпромбанка». 
 

Озеров Яков Михайлович 
кандидат экономических наук, директор Регионального делового центра. 
 

Резников Леонид Михайлович 
директор ТНХК. 
 

Сагайдачная Надежда Константиновна 
старший преподаватель кафедры финансов и учета ЭФ ТГУ. 
 

Сахарова Зинаида Егоровна 
кандидат экономических наук, доцент, декан ЭФ ТГУ. 
 

Селеннова Наталья Юрьевна 
кандидат экономических наук, доцент, ТФ «Газпромбанка», начальник отдела. 
 

Телегина Надежда Александровна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры СМиП ЭФ ТГУ. 
 

Тюленева Наталия Александровна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и учета ЭФ ТГУ. 
 

Тютешева Наталья Петровна 
директор туристического агентства «Тезаурум Трэвел». 
 

Черемисина Светлана Васильевна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и учета ЭФ ТГУ. 
 

Штейнбок Михаил Яковлевич 
управляющий ТФ «Роспромбанка». 
 
Шушарин Александр Леонидович 
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой государственного регу-
лирования национальной экономики ЭФ ТГУ. 
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Гага Владимир Антонович 
 

И: Владимир Антонович, могли бы Вы рассказать о своей автобиогра-
фии, какие периоды жизни Вы считаете наиболее важные для вашего 
профессионального становления. 

В.А.: Я родился в Кемеровской области, поселок Унга. На окрестностях 
этого места сегодня расположен Кедровский угольный разрез и рядом с 
тем домом, где я родился, построил дачу Поварич Илья Прохорович. Это 
декан, сейчас ректор Кемеровского университета. Это я говорю по случай-
ности такой, мы с ними работаем, сотрудничаем, с нашей помощью его 
супруга докторскую защищала. Затем я закончил семь классов в Курганов-
ской средней школе, недалеко от поселка Унги, там шахта «Южная» была. 
Поступил в техникум химико-технологический, Кировский район Кемеро-
ва, там во время практики случилась авария, и в результате я повредил но-
гу, ампутировали ее и с тех пор я пользуюсь протезом. Дальше там учиться 
не было смысла, поскольку это было химическое производство, выпускало 
специзделия, и сложно было продолжать учебу. Я закончил среднюю шко-
лу, поступил в ТГУ. Закончил его с отличием, затем работал на заводе 
«Сибэлектромотор», в литейном цехе экономистом около года. Там тогда 
первые системы хозрасчета внедряли, затем меня перевели заместителем 
начальника отдела труда и заработной платы, я с год проработал, затем 
перевели начальником ОТиЗ, это уже был 64-й или 65-й год. В 1968 году 
грянула новая экономическая реформа, или первая экономическая рефор-
ма, тогда предприятиям разрешили определенную самостоятельность, 
предприятия получили ресурсы, их надо было распределять. Мною были 
разработаны системы оценки персонала, рабочих, связь тринадцатой зара-
ботной платы с конечным результатом труда. Системы получили распро-
странение в электротехнической промышленности, на их основе я защитил 
кандидатскую диссертацию, затем был переведен и работал на кафедре 
ОиППП, заведовал ею. Тогда надо было подготовить персонал этой кафед-
ры, там работали пожилые люди, были приняты на работу молодые специ-
алисты, они были направлены в аспирантуры столичные, закончили их, 
стали кандидатами, после кандидатов мы работали по государственным 
программам, были хоздоговорные темы, они защитили докторские. Встал 
вопрос об открытии в совете по политэкономии специальности по защите 
кандидатских и докторских 07 специальности. Поэтому Земцов, Бурыхин у 
нас уже здесь защищали докторские. Это была одна из самых оснащенных 
кафедр докторами наук в области конкретной экономики, видимо, в Сиби-
ри во всей, нормальная университетская кафедра, где почти половина были 
доктора экономических наук. Затем началась перестройка, надо было 
научить новых руководителей, новых менеджеров, это был их запрос, ос-
новам новой экономики. Была организована школа менеджеров, там был 
факультет для высшего управленческого персонала, в принципе руководи-
тели крупных предприятий проходили у нас годичную подготовку, они 
сдали кандидатский минимум в свое время, кто-то из них потом защитил 
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кандидатские, это Шпетер, генеральный директор Домостроительного 
комбината, Козловская Оксана Витальевна, Есаулов – это директор Юр-
гинского машзавода. Но для работы на кафедре уже требовались новые 
знания, мне предложили открыть Томский филиал «Газпромбанка», я этот 
филиал открыл непосредственно, и вот с того времени работаю на трех 
должностях, заведую кафедрой, являюсь директором школы бизнеса и 
управляющим. В общем, все системы сегодня выведены на хороший уро-
вень, и дальше работать надо над их совершенствованием. Ну, школы биз-
неса, подобной нашей, в России, видимо, ни в одном университете нет, она 
масштабная, в ней обучается около 3 тысяч, у нее 8 факультетов, практиче-
ски все бизнес-специальности присутствуют. Что касается филиала «Газ-
промбанка», то это тоже один из крупнейших филиалов «Газпромбанка», по 
разным показателям мы занимаем разные рейтинги, но все они в интервале 
от первого места до четвертого. По прибыли, например, в прошлом году 
четвертые были, сегодня, по-моему, нас немножко потеснила Тюмень, мы на 
пятое отошли, по численности мы первые, по работе с населением, по прие-
му вкладов там мы в числе первых, так до сих пор и работаем. 
И: Владимир Антонович, а в вашей семье были когда-нибудь лидеры, 

начальники какие-нибудь, среди ваших предков? 
В.А.: Ну, я не знаю, у меня предки в 1907 году по столыпинской ре-

форме, дед переехал из Латвии, это был обычный крестьянин в Латвии, 
земли не хватило на всю семью, и старший брат остался там, а два пере-
ехали сюда, тогда это было такое течение, когда Прибалтика переселялась 
в Сибирь, целые поселки организовывались латышские, эстонские, литов-
ские. Вот в Кемеровской области все, кто переехал, организовали поселок 
Латыши. Но из родственников, по линии матери, по-моему, кто-то работал 
председателем колхоза, кто-то еще возглавлял какие-то структуры, дед мой 
был председателем поселкового совета, но всех мужчин в 1937 году забра-
ли и расстреляли, вот так, сказать до уровня какого-то крупного менеджера 
они не выросли. Один дядя учился в политехническом в Кемерово, но его 
тоже забрали. 
И: А по какой причине родственники из Латвии уехали? 
В.А.: Это были условия столыпинской реформы, здесь предлагали зем-

ли, предлагали подъемные, предлагали кредиты. Вот дед мой приехал вес-
ной, а к осени он уже обустроил усадьбу на те подъемные, которые ему 
давали, уже был пятистенный дом построен, и скот был, и уже посевы бы-
ли, т.е. он за один сезон освоил … участок, это вот на те подъемные, кото-
рые получил, т.е. достаточно приличные. Но и вот в поселке Латыши все 
они имели хутора, и это была такая зажиточная прослойка Сибири. 
И: Кем были ваши отец и мать по профессии? 
В.А.: Первая их профессия – это крестьяне, как все в России. Затем отец 

работал на шахте, работал на железной дороге простым рабочим. А мать 
была домохозяйкой, растила детей. Так принято было, женщины не долж-
ны были работать, они должны были воспитывать детей. 
И: А кто был ведущим в семье мать или отец? 
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В.А.: Ведущим в плане обеспечения семьи ресурсами, заработком был 
отец, а в плане воспитания детей, ведения семейных дел была мать. 
И: Отец много времени вам уделял? 
В.А.: В те времена послевоенные отношение к детям, оно несколько 

иное, чем сейчас. Мы вместе всей семьей работали на приусадебном 
участке, на покосе, летом заботились о том, чтобы на зиму запастись про-
дуктами питания для себя, для скота. Зимой ходили в школу учились. Уде-
лять внимание в те времена – это значит вместе работать, зарабатывая на 
жизнь, от сегодняшнего поколения мы отличаемся чем, что мы тогда по-
нимали, что стоит трудов ведро картофеля, что стоит трудов буханка хле-
ба, что стоит трудов крынка молока, все это обеспечивалось трудом, все 
мы вместе, вся семья работала. Сегодня отец работает, а дочь или сын не 
знают, насколько тяжело добываются эти ресурсы, они их используют.  
А тогда, как Вы говорите, много ли уделяли внимания, да все свободное 
время родители уделяли нам, потому что мы вместе с ними работали, зара-
батывая на жизнь. Когда были совсем еще маленькие, летом в колхозе ра-
ботали, возили копны на волокушах, пацан маленький сидит на лошади, а 
ссади волокуша, подъезжаешь к небольшой копешке сена, которую 
нагребли женщины, как правило, перекладывают на волокушу, и ты ве-
зешь к большому стогу, там мужчины берут это привезенное сено, забра-
сывают на стог наверх, таким образом копнится сено. Работали не только с 
родителями, но и со всем поселком. 
И: А братья или сестры у Вас есть? 
В.А.: У меня есть брат младший, у меня есть сестра самая младшая, я 

самый старший. 
И: Можно сказать, что младший брат и сестра на Вас ориентирова-

лись в детстве? 
В.А.: Я не знаю, в те сложные времена такого термина, как ориентиро-

вались, может быть, и не было. У родителей были ограниченные возмож-
ности в плане содержания ребенка, который учится где-то за пределами 
поселка, родители уделяли каждому внимание. У нас родители старались 
дать всем образование детям, в этом и было их внимание. Мы уезжали, как 
я уехал в Томск, я учился в университете, младшая сестра уехала тоже, она 
училась в ТИСИ, закончила, а брат учился в химико-механическом техни-
куме в Кемерово. 
И: Кем Вы в детстве хотели, мечтали стать? 
В.А.: Ну, тогда все мечтали быть пилотами, летчиками, трактористами, 

шоферами. Это послевоенные годы, Россия оснащалась техникой, и моло-
дежь, конечно, хотела водить эту технику, самолеты, автомобили, трактора. 
И: По какой причине Вы поступили в химико-технологический техни-

кум? 
В.А.: Ну, потому что после семи классов куда-то в военное училище на 

летчика или на какую-нибудь специальность, связанную с транспортом, 
набора не было, надо было среднюю школу кончать, но была напряженка с 
бюджетом в семье, поэтому меня отправили учиться в техникум, а летного 



Земцов А.А. Он такой в единственном роде своем 

20 

техникума не было, просто рядом в Кемерово. Это был индустриальный 
химический город, там были учебные заведения химического плана.  
Я съездил, посмотрел химический завод, казалось интересно. 
И: А вот в школе какие предметы Вы больше всего любили? 
В.А.: В школе для меня любимыми предметами были математика, фи-

зика. И я даже занимал призовые места в школе, когда учился, по Кузбассу 
среди школьников области на олимпиадах по математике, физике. Помню, 
мне был сделан подарок – радио, в те годы это считался великолепный по-
дарок. Радио – это громкоговоритель, который включался в сеть электри-
ческую. Сегодня об этом никто не знает, сегодня все представляют радио-
приемник, это включили радиоприемник, настроились на волну, а тогда 
радиофицированы были поселки, а вот таких больших радиоприемников 
было мало и стоили они дорого, где можно было много волн ловить.  
Но почти в каждую семью была проведена такая радиоточка, и вот мне 
подарили этот динамик, я помню, гордился, что мне это был подарок. 
И: А в школе Вы хорошо учились? 
В.А.: Я учился с четверки на пятерку, золотую медаль я не получил, не 

хватило чего-то … 
И: А в целом в школу нравилось Вам ходить? 
В.А.: В те годы нравилось, не нравилось, сложно было сказать, надо 

было учиться. Надо было и все, если не учишься, значит, родители не вос-
питывали серьезно. Дискриминационные меры применяли все время, по-
этому и нравилось. 
И: А кто из учителей на Вас очень большое впечатление произвел или 

повлиял сильно на Вашу жизнь? 
В.А.: Мне запомнились советы преподавателя по русскому языку. При-

мерно до девятого класса я по русскому языку получал или двойки, или 
тройки, потому что когда я рос, была жива бабушка, и я на русском языке 
практически не говорил, а говорил на латышском. Когда я пошел в школу, 
я плохо знал русский, в результате это все тянулось, я писал диктанты с 
ошибками, я писал сочинения с ошибками. А мне преподаватель подсказа-
ла такой метод, я много любил читать художественной литературы, читал 
все, что можно было достать тогда в библиотеке, она мне рассказала, когда 
читаешь, задумайся, почему в каком-то слове, например, корова пишется о, 
почему запятая стоит, почему стоит двоеточие, почему закончилось пред-
ложение, т.е. попытайтесь читать не только понимая смысл, но и понимая 
основы правописания. Ну, вот я стал так читать литературу и примерно 
через полгода я вышел по русскому на четыре и пять, т.е. я писал уже со-
чинения на четверку и пятерку. 
И: Вот эти принципы, они и в другом виде деятельности могут же 

применяться, заставляя задумываться над смыслом? 
В.А.: Да, конечно. Разумеется, во всей менеджеровской деятельности 

бессмысленная деятельность к положительному конечному результату не 
приведет, поэтому все время надо думать. 
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И: Если вспомнить детство, какой-нибудь случай запомнился из дет-
ства, яркий какой-нибудь? 

В.А.: У нас в поселке на хозяйственном дворе наверху был скворечник, 
и в этом скворечнике весной жили скворцы, а летом воробьи. Мы тогда 
считали скворцов элитной птицей, а воробьев какой-то сорной, тогда их 
было очень много, они шелушили подсолнухи, по сути, если опоздал 
убрать подсолнухи, то они их вышелушивали и стаями носились по посел-
кам, сегодня их не стало, это птички редкостные. И вот они жили, гнезди-
лись, они раз в год выводили птенцов, и вот мне как мальчишке было ин-
тересно залезть, поймать этого птенца. Я взял молоток, залез на крышу, но 
это бабушка увидела и она подбежала к краю крыши и стала возмущаться, 
что я убьюсь или будут какие-нибудь там проблемы. Я тоже испугался, 
молоток по краю крыши пополз и ударил бабушку, но он небольшой был 
молоточек, травмы там какой-то не случилось, но она заплакала, и как-то 
на меня тогда это произвело впечатление, нельзя делать то, что старшие 
запрещают. Старшие не разрешали, а я сделал, в результате случилась вот 
такая проблема. 
И: Вы говорили, что когда пошли в школу, говорили только на латыш-

ском, а сейчас Вы можете латышский язык как-то вспомнить, разгова-
ривать на нем? 

В.А.: Ну, я на нем очень плохо говорю и очень плохо понимаю. Вот у 
меня дочь старшая уехала и живет в Риге и хорошо знает этот язык. Как-то 
я с внуком попытался говорить на этом языке, но он сказал: «Деда, ты 
лучше никогда, ни с кем не говори, потому что ты так плохо говоришь на 
этом языке, что слушать страшно», поэтому я не использую его как язык. 
И: Вот если вернуться лет на сорок назад, когда Вы закончили ВУЗ, в 

чем Вы видели тогда смысл своего обучения, какая у Вас тогда цель была? 
В.А.: Мне было интересно познать механизм работы предприятия, его 

экономическую сторону, его организационную сторону, его систему моти-
вации, стимулирования, финансовую систему. Когда я учился на факульте-
те, я уже представлял, что это сложный механизм, и у меня до сих пор это 
желание не исчезает, познать, как работает хозяйственная система, как 
можно ее настраивать, перестраивать, для меня сейчас остается еще много 
загадок. 
И: А что повлияло на ваше решение стать экономистом? 
В.А.: В силу того, что я имел физические недостатки, мне больше ниче-

го не оставалось, как идти на экономический факультет или на юридиче-
ский. Я пошел на экономико-юридический факультет, был конкурс тогда 
на юридический факультет на специальность «правоведение», когда сдал 
экзамены, я все на четверки сдал, то я попадал в выборочный балл. А декан 
был тогда Ким Андрей Иванович, он встретил меня как-то в коридоре и 
говорит: «Молодой человек, вот ты будешь в выборочном, но в деле лежат 
почетные грамоты за призовые места в конкурсах по математике и физике, 
ты возьми на всякий случай, там еще два дня оставалось, сдай математику 
на экономический, и сдай географию». Я пошел и сдал на пятерку и мате-
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матику, и географию в тот же день когда он мне сказал. На экономический 
я оказался по баллам первый, из двадцати баллов у меня было восемна-
дцать. Ну а когда началось зачисление, факультет был один экономико-
юридический. Я с одним молодым человеком, Слава его звали, жили в од-
ной комнате, и он тоже в выборочный попал, и я в выборочный, но по-
скольку у меня еще хорошие оценки были по математике, по географии, то 
что я сдал, и олимпиад у него не было, то предпочтение отдавалось мне, 
хотели зачислить меня на юридический факультет, и вот Слава попросил: 
«Ты можешь на экономический идти, тебе какая разница, а я уже не смогу 
ни на экономический, ни на юридический», я как бы отдал ему свое место, 
а сам оказался на экономическом. 
И: Владимир Антонович, вот Вы говорите, что поскольку травма бы-

ла, поэтому путь на экономиста или на юриста был открыт. Что Вам 
помогло преодолеть возникающие трудности, связанные с травмой? 

В.А.: Я не знаю, трудностей–то больших не было, получил протезы, да 
и ходил, учился.  
И: Я так поняла, что Вы на производстве работали после окончания 

вуза, да? 
В.А.: Да. 
И: А что повлияло на ваше решение поступить в аспирантуру? 
В.А.: Я когда заканчивал факультет, Александр Петрович тогда остав-

лял меня в аспирантуре и говорил как-то, что у меня диплом с отличием, 
тогда мало было таких выпускников, что ваша судьба в аспирантуре быть. 
А в это время я уже хотел создать семью, и девушка была знакомая или 
любимая, и семью надо было содержать, т.е. на аспирантские, которые я 
бы получал, семью нельзя было содержать, зарплата была маленькая, но 
кроме того, завод как молодому специалисту квартиру гарантировал, по-
этому ради семьи и квартиры я пошел на завод. Когда освоился с заводом, 
меня, по-моему, опять же Александр Петрович встретил, говорит: «Ну, ты 
что надумал в аспирантуру?», я говорю: «Наверно, пойду». Пошел и сдал 
вступительные экзамены и поступил в аспирантуру. 
И: Понравилось Вам учиться в аспирантуре? 
В.А.: Я всегда интересовался хозяйственным механизмом, как меха-

низмом, где одно колесико цепляется за другое и в целом выдается про-
дукция, и вращается там какой-то огромный механизм этого предприятия. 
Мне интересна была аспирантура с точки зрения того, а что написано ум-
ными людьми, нет ли там какого-то секрета, найдя который, можно 
успешно работать, успешно управлять предприятием, улучшать его дея-
тельность. Но вот так я выучил Маркса, выучил много литературы, много 
времени провел в библиотеках, но я до сих пор не нашел ответа на этот 
вопрос. Видимо, он очень сложный. 
И: Если вернуться снова в детство ваше, в детстве Вы какие книги 

любили читать? 
В.А.: В детстве все тогда поголовно читали книги про войну, все, что 

было написано про войну, все прочитано. 
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И: А любимая книга была какая-нибудь? 
В.А.: Любимая потом появилась, «Битва в пути», это уже название – то 

военное, это записки главного инженера, автора я уже забыл, строительная 
организация работы крупного предприятия. Из последних военных, по-
моему «Записки военного корреспондента» Симонова, что-то так запомни-
лось. Что касается литературы сегодняшнего дня, то, перегрузив себя про-
изводственной работой, я упустил контроль за текущей литературой, назы-
вая произведения, я могу ошибиться в авторе, хотя порой что-то удается 
прочитать. Сейчас мне попалась книга Форда, она в полухудожественном 
стиле написана, но пытаюсь ее осилить. 
И: Вот сейчас много литературы по поводу того, как достичь успеха. 

Т.е. там написано, что, прочитав эту книгу, Вы будете знать, как до-
биться в жизни большего, вот как Вы к этим книгам относитесь? 

В.А.: Когда попадается такая литература, я ее пролистываю и смотрю, 
делаю вывод, что у меня это в жизни уже было. 
И: Ничего нового, да? 
В.А.: Видимо, эти книги пишут те, кто имел производственный опыт и 

чего-то добивался, но а поскольку я все время в производственном опыте, 
то для меня такого интереса, что я прочитаю и найду там что-то интерес-
ное для того чтобы мне можно было применить на практике… В ряде слу-
чаев я сомневаюсь, что там есть такой совет, а в других случаях у меня 
просто времени нет, приходится специальную литературу, в данном случае 
банковскую, читать в свободное время, потом остаются же диссертации, 
курсовые, дипломные, это требует много времени. Поэтому произведения 
романтической направленности, они остаются где-то в стороне. Когда я 
учился, тогда молодежь увлекалась поэзией, я помню, в третьем корпусе 
была там 17 аудитория боковая, нам разрешали там собираться молодежи. 
Там набивалась целая аудитория, читали свои стихи, там чьи-то стихи, я 
тогда, как и все, увлекался Есениным, Блоком, Бальмонтом, Андреем Бе-
лым, память была тогда хорошая, я много знал наизусть. И потом была 
какая-то романтическая направленность. Когда я учился в школе еще в 
10 классе, я заметил, что летом в поселках молодежь собирается и устраи-
вает танцы, а поскольку я не танцор, то как-то и делать вроде бы нечего 
было на вечеринках. Я попросил отца, и он купил мне гармонику хромку, и 
через полгода был лучшим гармонистом деревни, ну а игра на гармонике 
это уже с молодежью все время, и мелодии, и слова на мелодии, и потом, 
видимо, как продолжение увлечение поэзией. Сам я не писал и не пробо-
вал, поскольку считал, что это потеря времени. 
И: Книги про успех, они пользу приносят, должны существовать, как 

жанр? 
В.А.: Я думаю, да, потому что тот, кто идет в производство, тот, кто 

идет в бизнес, он представление должен иметь, куда он идет. А в те годы, 
когда я уходил на практику, таких книг не было, тогда не советовали, как 
научиться работать, а говорили, иди да работай. 
И: На собственном опыте все? 
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В.А.: Да. Я думаю, что учиться на основе знаний всегда дешевле. По-
этому человеку, который начинает свою жизнь сегодня, – хорошо, есть 
книги и их можно прочитать, что-то использовать. 
И: Как Вы относитесь к жанру автобиографий? 
В.А.: Ну, у меня есть какой-то интерес, есть своя биография, есть своя 

жизнь. Интересно, читаешь другого и сравниваешь, а как он прожил. 
И: То есть Вы читали разные мемуары, автобиографии? 
В.А.: Да, иногда, по пути в транспорте, в гостинице что-то под руку по-

падалось. 
И: А чья автобиография самое сильное впечатление на Вас произвела? 
В.А.: Вот я сейчас читаю биографического плана, хотя и по сути это ху-

дожественная литература, это относительно нашего первого менеджера 
Форда. Практически Форд построил не только конвейер, но он многое сде-
лал из того, что потом в социальной жизни, в отношениях с рабочими мы 
до сих пор применяем и используем. 
И: Давайте вернемся к периоду, когда Вы закончили ВУЗ, если срав-

нить ваши ожидания в начале профессионального пути и результат сего-
дняшнего дня, как Вам кажется, результат превзошел ожидания? 

В.А.: Вообще говорят, что нет солдата, который не мечтает стать гене-
ралом, но я как-то в те годы не мечтал стать директором, банкиром, про-
фессором. У меня были мечты чисто прагматические. Когда работал в це-
хе, у меня была мечта внедрить хороший хозрасчет между участками в ли-
тейном цехе, на основе этого участка построить систему, которая нрави-
лась бы людям, я помню, это сделал. Когда работал на заводе, то надо бы-
ло строить мощные заводские системы оценки персонала, подразделений, 
и все время уходило не только на обслуживание текущего, но и на эти но-
вовведенческие структуры. А что касается, как Вы говорите, стремления к 
должности, но когда работал заместителем начальника отдела, даже не 
мечтал, у меня быстро этот процесс шел, быть начальником, потому что я 
только еще осваивал функции менеджера руководителя в отделе организа-
ции труда, но вот тут моего начальника избрали председателем профкома, 
дело осталось без руководителя. Я определенное время отказывался, боял-
ся быть руководителем, но вот директор меня все-таки убедил, и так я, а 
завод пятитысячный, это крупнейший завод российский электропромыш-
ленности, оказался начальником отдела. Когда начальником оказался, 
дальше должность, если идти вверх, быть директором, это была такая да-
лекая должность и она в те годы казалась настолько сложной и трудной, 
что мечтать о директоре и не приходилось, просто уважение, признание, 
почтение к тому человеку, который управлял крупнейшим предприятием. 
А так чтобы мечтать стать вместо него, может быть, когда-то в нетрезвом 
состоянии появлялась такая мысль. А потом, когда я защитился и перешел 
в ВУЗ, то всякий кандидат мечтает быть доктором, поэтому я мечтал быть 
доктором, я и стал доктором. А вот когда я работал профессором и заве-
дующим кафедрой, тогда в университете был открыт институт социально-
экономических исследований, я был директором этого института год или 
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два, если не больше, ну и он был такой местный, я в принципе поднял его, 
вывел на российский уровень, наши ученые вошли тогда в государствен-
ную программу. Но вот так на Ваш вопрос я ответил, единственное, кем я 
хотел быть, это кандидатом, когда работал на заводе, и профессором, когда 
работал в университете, а вот быть управляющим у меня даже мысли не 
было. Это тоже интересный вопрос, был Свиридов ректором, а в те време-
на была в банках неустойчивая ситуация, а я был директором школы мене-
джеров или уже школы бизнеса, и мы имели сбор хороший в сентябре око-
ло трех миллиардов в тех деньгах, они в Жилсоцбанке эти деньги в сентяб-
ре были собраны с обучающихся и лежали, ректор говорит: «Все кругом 
шатается, смотри, мы потеряем университетские деньги. Поэтому ты, если 
можно, попробуй где-нибудь в банк устроиться, чтобы самому деньги уни-
верситетские охранять». Ну а здесь вот случай подвернулся, Толмачев Вя-
чеслав Емельянович, генеральный директор Томсктрансгаза, встретил ме-
ня и сказал, что не может открыть филиал, уже три управляющих было, не 
получается, помоги мне, открой. Я согласился, помог ему, открыл, тут ста-
ли говорить, чтобы я книжку трудовую с университета забрал и передал ее 
в «Газпромбанк», для меня тогда это было как-то не очень интересно, я 
как-то критически относился к банковской деятельности. Я обещал, обе-
щал, но эту трудовую книжку так и не забирал, не увольнялся с универси-
тета. Я, наверно, года два работал в банке, назначенный на должность без 
трудовой книжки, трудовая книжка была в университете, но а потом мне 
все больше и больше стала эта должность нравиться, опять же с точки зре-
ния того, что здесь можно что-то внедрять, проводить новации и какой-то 
конечный результат ясен – есть прибыль, тебя сравнивают с другими под-
разделениями «Газпромбанка». Сейчас я получил звание «капитан Газ-
промбанковского бизнеса», такое у нас звание почетное есть, т.е. я самый, 
самый управляющий, у меня там скульптура капитана стоит. Сегодня яв-
ляюсь академиком Международной академии наук высшей школы и тех-
нологической академии. Технологическая академия, там есть банковская 
секция, называется она новые банковские технологии, сама академия в 
своем составе содержит членов: космонавтов и тех, кто обеспечивает кос-
мос, я там был членкором, потом действительным членом этой академии, 
это тоже почетная академия, можно сказать, что это вторая докторская, 
сколько дают за конкретные результаты, за то, что я что-то в России сделал 
в области банковских технологий заметного и существенного. Потом мне 
присвоили звание заслуженный работник высшей школы, Ельцын подпи-
сал перед своим уходом в конце декабря. На сегодняшний день я получил 
все ученые степени, которые в России есть, все почетные звания, какие 
есть, сейчас я в вольном режиме работаю. 
И: Вот Вы сказали, что есть такая поговорка: плох тот солдат, ко-

торый не мечтает стать генералом, а что для Вас значит быть генера-
лом? 

В.А.: Сейчас для меня быть генералом – это иметь вот это звание «по-
четный капитан». У нас звездочек нету, но я управляющий, но не только 
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просто управляющий, но и оказывается признанный системой управляющей, 
звание капитана присуждается на основе тайного голосования, т.е. как уче-
ную степень присуждают на основе тайного голосования, так и у нас при-
суждается степень капитана. Голосуют сами управляющие, т.е. коллеги, но 
если коллеги решили, что я передовой, то в принципе я генерал. 
И: Вы знаете, есть такое понятие масштаб личности, т.е. личность 

должна соответствовать тому месту, которое занимает, как Вы оцени-
ваете свой масштаб личности, могли бы Вы Федеральным банком руково-
дить? 

В.А.: Я думаю, что нет. В те годы, когда я получал практику, работая 
вот в этом банке, я возрастной ресурс уже выработал и о каком-то Феде-
ральном банке или большей должности я не задумывался, меня устраивает 
то, что я имею и, наверно, то, что я академик, я профессор, я заведующий 
кафедрой, я директор школы бизнеса, думать о том, чтобы в банке еще ка-
кие-то должности занимать, мне не надо. Есть такое негласное правило 
среди директоров школ бизнеса, университетов всей планеты: директором 
школы бизнеса может быть специалист, который сам умеет зарабатывать 
прибыль. Вот я директором школы бизнеса работаю и буду признан как 
директор, пока я сам умею зарабатывать прибыль. Поэтому все-таки пер-
вичны ученые степени и школа бизнеса, и факультет, а банк – это то место, 
где я подтверждаю себя как ученый. Поэтому для подтверждения меня как 
ученого мне достаточно той должности, которую я имею, мне не надо Цен-
тробанка, тогда я не смогу работать профессором, отсюда я говорю: «Мне 
это не надо». Наш филиал в Сибири был первый и практически для «Газ-
промбанка», для Газпрома мы проложили сюда хорошую тропу. Мы от-
крывали небольшие структурные подразделения во всех областных цен-
трах, а затем на базе маленьких подразделений создавали филиалы, и сего-
дня такие же, как мы, мы помасштабней, работают филиалы в Омске, Бар-
науле, Новосибирске, сейчас открываем филиал в Красноярске, там наше 
подразделение структурное, в следующем году, наверно, откроем филиал в 
Кемерово, там наше структурное подразделение. Вообще у нас пятнадцать 
своих структурных подразделений, они разбросаны по Сибири, по Том-
ской области. 
И: Много. 
В.А.: Много это когда система не справляется, а когда система справля-

ется, то почему же много. Ну в банке здесь у нас работает недостаточно 
много, но вот заместитель у меня Новоселова кандидат наук, она доктор-
скую написала, я ее читал, хорошая работа, сейчас я ее готовлю к защите. 
Миллер второй зам защитила в университете степень кандидата, ну так 
кандидатский минимум человек двадцать сдало, работают над диссертаци-
ями. Мы выпускаем сборник свой, ежегодник, это статьи работников в ос-
новном нашего банка. 
И: Это же редкость, что в банке люди занимаются наукой? 
В.А.: Я думаю, в России больше ни один банк не выпускает своего 

сборника, мы единственные. 
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И: А это помогает в вашей деятельности банковской? 
В.А.: Это же не вычислишь. Я думаю, люди задумываются. Здесь есть 

система учета вклада каждого специалиста, она автоматизирована, можно в 
компьютер войти и напротив каждой фамилии можно узнать, что он предла-
гает на сегодня. Его предложения специальная комиссия изучает, принима-
ет, а когда выплачиваются премии, то есть система оценки, которая учиты-
вает, есть ли у него предложения или нет, если нет предложений, то премия 
или уменьшается, или не выплачивается, премия это 50% оклада. 
И: То есть инновационные предложения? 
В.А.: Да. 
И: А эта практика во всех филиалах «Газпромбанка» принята? 
В.А.: Только у нас, больше ни у кого нет. 
И: То есть это помогает совершенствовать? 
В.А.: Опять же это сложно вычислить. Если я имею на тайном голосо-

вании это звание «капитан банковского бизнеса», то, наверно, зря ведь 
коллеги не присудят. Считается, что у нас передовые технологии относи-
тельно других филиалов. 
И: Давайте поговорим о ситуации открытия филиала «Газпромбан-

ка», вот в какой степени открытие этого филиала зависело от Вас? 
В.А.: Вот я пояснил уже, что был разговор у ректора, что надо иметь 

университету свой банк, и в это время мне предложил генеральный дирек-
тор Трансгаза открыть филиал, я его открыл. В основу, когда открывался, 
взял специалистов с кафедры и лаборатории, вот Новоселова с кафедры, 
Селеннова по пластиковым картам, сегодня это самая большая пластико-
вая система, 30% пластиковых карт – это наши или 110–120 тысяч. Если 
учесть, что население 400 тысяч, из них активного населения 300 тысяч, а 
наших карточек 110-120, то получается каждый третий или второй имеет 
наши карточки. Пригласил я юристом Евстратова Юрия Ивановича, тоже 
кандидат наук с университета. И так мы открылись с нескольких человек, 
все больше и больше, и сегодня то, что есть. 
И: Владимир Антонович, как Вы думаете, из чего исходил человек, ко-

гда предложил вашу кандидатуру? 
В.А.: Я в университете марксизма-ленинизма читал лекции в свое вре-

мя, и он там на факультете руководителей занимался. Как он говорит, что я 
ему приглянулся, видимо, генеральному директору. 
И: Как Вы думаете, какие ваши качества оказались ценными? 
В.А.: Я думаю это прагматичность и знания. Прагматичность это когда 

человек достаточно много знает, но предлагает и советует то, что сегодня 
можно принять, внедрить или работать на основе чего-то. Можно много 
знать и советовать что-то заоблачное, восхитительное, а можно много 
знать, но советовать то, что нужно сегодня. Он так сказал, что Вы самый 
прагматичный, я Вам предлагаю. 
И: Вот Вы говорите, что преподавали в институте марксизма-

ленинизма и в партии тоже были, да? 
В.А.: Да. 
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И: Если оценить итоги работы вашей и в университете этом, и в пе-
риод, когда Вы в партии состояли, итоги состояния в партии как-то по-
влияли на вашу дальнейшую деятельность? 

В.А.: Во-первых, в партию тогда принимали тех, кто чем-то интересен и 
в чем-то достоин, где-то каким-то образом показал себя как специалист. 
Сегодняшнее представление о партии, что туда брали только карьеристов, 
ну были, наверно, среди нас и карьеристы, все были, но три рекомендации 
требовалось, чтобы быть членом партии, характеристики всевозможные, 
поэтому оказаться какому-то лодырю, разгильдяю в партии весьма сложно 
было. А что касается моей работы как члена партии, такого понятия не бы-
ло работа члена партии, была работа в народном хозяйстве члена партии, я 
в университете марксизма-ленинизма преподавал тоже, что я и преподаю 
сейчас, это основы менеджмента, тогда это называлось основы управления, 
мы называли марксистско-ленинское управление. Я читал тогда лекции, и 
мы на практике внедряли системы соцсоревнования. Система соцсоревно-
вания на сегодняшнем языке – это система признания людей, самоутвер-
ждение людей, моральное духовное поощрение, никто не должен быть за-
быт, и ничто не должно быть забыто. А как это сделать, чтобы каждый, кто 
трудится, был признан, получил какие-то звания, награды, как я вот имею 
почетные звания, но как сделать лесенку, чтобы каждый человек от первой 
благодарности мастера на участке до благодарности директора, как он мо-
жет это сделать. Это специальная и сложная производственная система, я в 
этом работал, и с директорами семинары проводил и деловые игры, мы 
обсуждали, это же был производственный интерес, вопрос. 
И: Давайте подробнее о банке еще поговорим, тяжело ли Вам далось ре-

шение создать филиал «Газпромбанка», т.е. фактически это же был период 
такой переходный, когда коммерческие структуры еще не существовали? 

В.А.: Ну, на вопрос тяжело, я бы ответил не тяжело, потому что я до 
этого десять с лишним лет работал на предприятии, банк – это предприя-
тие. Только если я работал на Сибмоторе, и там выпускали моторы, то 
здесь банк что делает, выпускает проценты для людей, вы нам дали деньги, 
а мы вам должны на эти деньг 10% или 7% заработать, вот наша задача. 
Поэтому как зарабатывать, там на заводе собираются моторы из металла, а 
здесь нам приходится эти деньги размещать где-то или в ценных бумагах, 
или в кредиты и так далее, но все равно это производство, все равно это 
тот же заводской конвейер. Создать-то не сложно было, сложно было в тех 
условиях работать, поскольку начиналась новая экономика и сложно было 
выдать кредит, чтобы он потом вернулся. Но нам везло, мы осторожно вы-
давали, потом база у нас была Трансгаз, он у нас свои ресурсы хранил, он 
выплачивал зарплаты через нас, т.е. мы жили на основе Трансгаза, но мы 
еще собирали те предприятия, которые вокруг. Особенно когда дефолт 
произошел, к нам много пришло клиентов, поскольку практически банки в 
Томске, кроме нашего, никто не работал, были проблемы. У нас проблем 
не было, и тогда клиенты к нам перешли, мы тогда себя зарекомендовали 
как очень надежный банк. 
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И: Когда Вы приняли решение возглавить филиал Газпромбанка, у Вас 
были предположения о будущем этого банка, сомнения, прогнозы какие-
нибудь? 

В.А.: Я был уверен, что получится, у меня не было никаких сомнений. 
И: У вас интересный лозунг «Быть лидерами!» 
В.А.: Да. Сейчас компания SMSUNG у нас этот лозунг украла, и не 

заплатила нам ничего, но это наш лозунг в России. 
И: Кто этот лозунг предложил? 
В.А.: Да это в коллективе, у нас есть PR служба, и наверно есть тот че-

ловек, который сказал это слово впервые, но оно потом было просто при-
нято. По городу висят же наши рекламные щиты, на каком-то щите мы 
этот слоган употребили, он нам приглянулся, пошел, а сейчас SMSUNG 
взяла его у нас. 
И: Только в Томске такой слоган? 
В.А.: Только в Томске, больше в России нигде нет. 
И: Я когда другие интервью проводила, рассказывали разные случаи 

про Вас. Например, Вы где-то стреляли и чуть ли не первый раз, и Вы по-
пали точно в цель. 

В.А.: Это мы были на базе отдыха, приезжали эксперты из Москвы по 
поводу кредитования Мыльджинского месторождения, и мы улетали на 
газовые промыслы, и там мы остались ночевать, у них такой охотничий 
поселок небольшой и нам предложили стрелять по мишеням из карабинов. 
Да я там лидировал, я набрал самое большое количество из всех, кто стре-
лял, а стреляло много людей специалистов. Я когда-то в школе ходил в 
стрелковый кружок и у меня был, по-моему, первый разряд по стрельбе, но 
это было очень давно. 
И: Говорили, что и на гармонике первый были? 
В.А.: Да, но как-то у меня, видимо, в семье это было заложено, что мы 

вообще в бедном поселке, но мы жили получше всех остальных. Мы дер-
жали пчел, у нас всегда мед свой был, в то время как тогда ни конфет, ни 
сахара не достанешь, у нас своя корова была, отец работал, приносил 
сколько-то денег, мать вела хозяйство разумное, и я думаю, с самого дет-
ства мать в нас вселяла, что мы должны быть хорошими, что мы должны 
быть передовыми, мы и есть передовые. Поэтому стремление такое, уж 
если взялся, то надо быть лидером, это у меня, видимо, в крови. 
И: Быть лидером, быть первым – это установка такая жизненная? 
В.А.: Да. 
И: То есть Вы не беретесь за те дела, в которых не сможете быть 

лидером? 
В.А.: Наверно. 
И: Можно ли сказать, что Вас проведение ведет какое-то или ангел-

хранитель, верите ли Вы в это? 
В.А.: Не знаю, мне во многих случаях везет, конечно, и я не могу по-

нять, кто мне подсказывает верный путь или верный метод. Вот даже на 
базе отдыха мы собираемся, определяем какой-то день, и надо, чтобы в 
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этот день дождя не было. Я вместе со всеми выбираю то воскресенье за 
два, три месяца вперед, когда мы собираемся, ну вот я всегда угадываю, и 
часто мы уезжаем, а после нас гроза и дождь. Видимо, интуиция, видите, 
когда много времени провел в библиотеке, много прочитал, я думаю, 
больше меня в Томске есть тех, кто в хозсистемах работал, больше меня 
никто в библиотеках не сидел и не работал. Я в свое время увлекался и фи-
лософией, прочитал много литературы, и психологией, много литературы 
просмотрел, ну в разных социально-этических, социально-психологи-
ческих областях много прочитано, много было законспектировано. Сего-
дня мы читаем спецкурс «интуиция», она складывается в большинстве 
случаев на знаниях, но эти знания уже другого качества, т.е. нельзя ска-
зать, на основе чего ты это сделал, а где-то каким-то образом аккумулиру-
емые знания вас выталкивают на правильное решение. 
И: То есть Вы это качество называете интуицией, не проведением, не 

судьбой? 
В.А.: Я называю интуицией, но на основании достаточно большого 

объема знаний. 
И: В гороскопы Вы верите? 
В.А.: Я просто не занимаюсь этим, у меня нет времени, мне кажется это 

баловство, на пенсию уйду, буду заниматься. 
И: Владимир Антонович, Вы сами себя считаете успешным человеком? 
В.А.: Неуспешным я себя не считаю. Я считаю себя человеком, который 

взял все возможное из всех ситуаций, в которых я находился. 
И: А что для Вас показатель успеха? 
В.А.: Показатель успеха – это умение управлять организацией, которая 

лидирует на том рынке, на котором она работает. Я читаю лекции, мне ин-
тересно знать, что обо мне думают студенты, опрос проводят, раньше так 
делали, и выходит, что я по оценке студентов самый интересный лектор, 
мне интересно. Если говорить о банке, то я очень строго слежу за тем, по 
каким позициям в городе мы отстаем, по каким позициям мы лидируем. 
Там, где мы отстаем, организуешь работу. Почему я Вас задержал, потому 
что мы отстаем по одному банковскому продукту, по овердрафту. Было 
распоряжение, его должны были внедрить еще в июле месяце, я считал, раз 
есть распоряжение, то мы по нему и работаем. А потом выясняется, что мы 
толком не работаем, я вызвал спецслужбы разобраться, кто виноват, или 
это диверсант, или это лодырь. Если это диверсант, то мы будем его 
увольнять, если это лодырь, то мы будем его перевоспитывать, но мы от-
стали. 
И: То есть уже не лидеры в чем-то? 
В.А.: Нет, ну лидировать по всем направлениям бизнеса, я думаю, не-

возможно. Потому что работает огромное количество специалистов бан-
ков. В банках работают достаточно развитые специалисты, которые в 
большинстве случаев закончили тот же университет, в котором я же читал 
лекции, и полагать, что я буду всегда впереди по всем направлениям, это 
слишком смело. 
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И: Владимир Антонович, вот на успех влияют разные факторы: лич-
ные качества, везение, внешние факторы, профессионализм. Если взять 
вашу ситуацию, Вы уже пятнадцать лет руководите банком, некоторые 
люди начинали банковскую деятельность в то же время, но потерпели, 
может быть, неудачу, и сейчас никто не знает. Как Вы считаете, с чем 
связан ваш успех в этой сфере? 

В.А.: Мой успех связан с Газпромом, я принадлежу мощнейшей систе-
ме планеты, являюсь структурным подразделением, я питаюсь энергетикой 
этой компании. Кроме этого, имидж компании имеет большое значение, и 
ресурсов мы имеем достаточно. Но я не растерялся, под возможности Газ-
прома я организовал, расставил людей, организовал работу, в основе Газ-
пром. А успеху я обязан в какой-то степени тем людям, с которыми я рабо-
таю, это как везде. Это в первую очередь те люди, с которыми я ушел с 
кафедры, потом мы взяли выпускников еще дополнительно на должности 
подразделений, ну и генерирующее начало в каких-то новациях в боль-
шинстве случаев от них исходит, собираемся, коллегиально обсуждаем. 
Сказать, что предложения или успех связан с тем, что я все время говорю, 
что надо делать, это не так. Все делали и работали вместе. 
И: Многие, говоря, отмечали, что Вы хорошо ведете кадровую поли-

тику, как Вы людей отбираете, по каким качествам? Когда Вы основыва-
ли филиал, ведь ни у кого не было опыта работы в коммерческих струк-
турах, что повлияло на ваш выбор? 

В.А.: Прежде всего, качество диплома влияет, должен быть красным или 
около этого. Потом знания человека, его поведение в определенных ситуаци-
ях. Я формулу не могу Вам назвать, но та же интуиция, знание людей, знание 
ситуаций мне подсказывают, что надо пригласить этого человека. 
И: То есть Вы опирались на собственное впечатление? 
В.А.: Что касается специалистов, то да. Все, кто здесь работают, приня-

ты по личному моему указанию. Конечно, рекомендации имеют значение 
большое, советы, но все равно я с каждым встречаюсь, гляжу в глаза и 
принимаю решение. 
И: Владимир Антонович, а у Вас есть какие-нибудь специфические 

требования к сотрудникам? 
В.А.: Прежде всего, он должен соответствовать уровню культуры уни-

верситета, уметь одеться, речь должна быть нормальная, умение вести бе-
седы с клиентами, все, что в ходит в понятие «культура университета». 
И: Отдаете ли Вы предпочтение выпускникам определенных вузов? 
В.А.: Мне сложно на ваш вопрос ответить, потому что мы в основном 

берем с Томского университета выпускников, но иногда бывают случаи, 
когда берем уже практиков, имеющих опыт, вот последнее время, если в 
первые годы мы брали только выпускников, то сейчас мы стали брать еще 
людей, нам некогда обучать, и мы берем специалистов из других банков. 
И: Вам приходилось бывать в зарубежных командировках? 
В.А.: Да, нас головной банк возил на стажировку в Швейцарию, в 

немецкие банки, я сам был на стажировке в американских банках. 
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И: Вы можете сказать, насколько персонал «Газпромбанка» соответ-
ствует мировым стандартам? 

В.А.: Наше знакомство со специалистами западных банков не было 
настолько глубоким, чтобы мы могли встречаться с операционистами, ин-
спекторами кредитными, чтобы вести какую-нибудь дискуссию и чтобы 
быть в каком-то контакте, чтобы понять, на каком уровне знаний они 
находятся. Нас приводили, показывали – вот кредитный отдел, вот опера-
ционный, ну люди работают, приветливы и учтивы, как и наши. 
И: Владимир Антонович, ваша деятельность очень многопланова. Есть 

такая ролевая теория, когда человек в обществе может несколько ролей 
играть. Кто Вы в большей степени, профессор, банкир, менеджер, муд-
рый человек? 

В.А.: Я профессор в самом хорошем смысле этого слова, профессор ка-
федры СМиП, заведующий кафедрой СМиП. Для меня это внутренний 
престиж, но не банкир. 
И: Вам приходится очень много времени уделять банку, а что Вас при-

влекает в вузе? 
В.А.: В вузе меня привлекает то, что я могу выступить перед аудитори-

ей и рассказать о том, как я что-то делал в банке. 
И: То есть теорию с практикой совместить, да? 
В.А.: Да. 
И: Вы управляете филиалом банка и Высшей школой бизнеса, а есть ли 

принципиальные отличия между этими сферами управления? 
В.А.: Я когда работал на заводе, у нас было 20 цехов, и директор управ-

лял всеми цехами. Для меня ВШБ – это цех. 
И: То есть все одним принципам подчиняется. А чего бы Вам не хвата-

ло, если бы Вы ушли из вуза? 
В.А.: Наверно, скучно было бы. 
И: Если просто в банке работать, это было бы скучно? 
В.А.: Да. Просто я стал бы другим тогда, а университет обязывает и 

внутреннюю культуру формировать, и поддерживать, и свое место в обще-
стве держать на уровне университета и профессора, а если я просто бан-
кир, я могу себя посвободней вести. Я думаю, я был бы другим, я бы ездил 
по ресторанам, я бы участвовал в каких-то товарищеских сборищах, где 
богатые собираются. 
И: А у Вас свободное время бывает? 
В.А.: Я его использую в университете, если оно у меня есть, я еду в 

университет, занимаюсь чем-то интересным. 
И: Все равно это очень тесно с работой связано, да? 
В.А.: Видите, поскольку я сегодня достаточно имею и в банке, и в уни-

верситете, то я стал задумываться, и мне понравилось такое выражение 
«Когда вы профессионал, то работа становится разновидностью цивилизо-
ванного досуга», вот, наверно, я нахожусь на уровне, когда работа для ме-
ня – это разновидность цивилизованного досуга. То есть управляя коллек-
тивом, я не допускаю ситуации, когда будет напряжение, когда что-то го-
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реть будет или случится что-то такое, что придется напрягаться, я веду 
процесс так, что никаких стрессов и напряжений не будет, поэтому для 
меня это досуг, да и все. Банк работает, я слежу за каждым отделом, я, ко-
гда надо, контролирую каждого работника, ну как контролирую, я не кри-
чу, я никогда не повышаю голоса, но я спрашиваю: «Как у тебя получает-
ся, что у тебя получается? Что ты остановился, что у тебя случилось?», и 
человек, как правило, рассказывает, выправили ситуацию и дальше пошли. 
И: Вот Вы говорите, что у Вас работа совпадает с вашим досугом, а 

как бы Вы могли назвать дело своей жизни, т.е. дело с большой буквы? 
В.А.: Служить России. 
И: А что Вы под этим подразумеваете? 
В.А.: Служить России – значит давать какой-то продукт для России и 

студентов выпускать, и аспирантов, и прибыль. У меня план по прибыли 
200 миллионов, вот я 200 миллионов даю России, большие деньги. Для 
университета 60 миллионов школа бизнеса приносит, это тоже большие 
деньги. Преподаватели в университете сегодня в школе бизнеса зарабаты-
вают примерно ползарплаты той, которую им платит государство, поэтому 
каждый, кто работает с нами, он еще и материально обеспечен. В банке у 
меня каждый мужчина имеет машину. 
И: Что повлияло на ваше решение открыть ВШБ? 
В.А.: Поскольку я был связан с производством и в университете марк-

сизма-ленинизма читал лекции по менеджменту, то это все стихийно вы-
росло, так сказать, была партийная система дом партпроса, университет 
марксизма-ленинизма, где был экономический или факультет управле-
ния, потом это все разрушилось, пришла новая экономика, знания нужны, 
поэтому предприятия стали обращаться: «Давайте что-нибудь сделаем». 
Сначала мы открыли школу менеджеров, и в этой школе менеджеров был 
первый факультет «высшего управленческого персонала». Это руководи-
тели предприятий, они работали по программе кандидатского минимума, 
подготовки диссертаций, а потом мы для среднего звена стали програм-
мы разрабатывать трехмесячные и как бы проучили всех. Потом сам пер-
сонал предприятия обратился с просьбой, что надо эту подготовку пре-
вратить в существенную, когда они заканчивали школу менеджеров, они 
получали сертификат, что они закончили, но уровня образования это не 
меняло, поэтому вышли с предложением сделать это факультетом, и то-
гда появилась на матричной основе эта идея школы бизнеса. Мы создаем 
факультет на основе учебных программ университета и на основе препо-
давателей университета, преподавателям оплачиваем дополнительно за 
то, что они занимаются со взрослыми. Вот так, сначала факультет ме-
неджмента, а потом больше и бухучет, и банки, и международные отно-
шения, и маркетинг, и налоги, и т.д. Сегодня я даже не знаю, сколько там 
этих специальностей, т.е. школа бизнеса развивалась на основе потребно-
стей практиков. 
И: Давайте еще немножко про бизнес поговорим, про менеджмент, в 

одном из интервью Вы сказали такой принцип менеджмента «У денег нет 
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друзей», вот, на ваш взгляд, этот принцип он имеет глобальное примене-
ние или только в сфере банковской деятельности? 

В.А.: Это банковское определение, оно связано с тем, что банк работает 
с деньгами. Деньги людям всегда нужны. У тех, кто работает в банке, мно-
го знакомых и друзей, знакомые, как правило, просят: «Дайте денег, мы 
вам потом отдадим». Я обычно отвечаю: «Да, ты мой друг, знакомый, но у 
денег друзей не бывает, поэтому давай залог, давай свою кредитную исто-
рию, давай свою бизнес-историю», а то, что друг, ну мы можем побыстрее 
обслужить. То есть деньги нельзя выдавать на основе доверия, вот в чем 
беда. Если бы люди были весьма ответственные за выданные деньги, они 
всегда бы обеспечивали возврат, тогда можно было бы и друзьям выдавать 
деньги. 
И: Как Вы думаете, есть ли место человеческим отношениям в бизнесе? 
В.А.: Человеческие отношения, прежде всего, должны быть в бизнесе, 

если их не будет, то бизнес превратится в какую-то звериную систему, 
друг у друга люди начнут что-то воровать, отрывать, не возвращать и так 
далее. Как раз задача цивилизованного бизнеса, чтобы тем, кто занимается 
в бизнесе, внедрить в их практику человеческие, товарищеские отношения. 
Да, мы товарищи, я тебе дам, но ты давай залог, и ты не обижайся, и тогда 
никогда не надо будет стрелять или заниматься какими-то звериными ме-
тодами. Поэтому этот вопрос наиболее существенен в бизнесе. 
И: Владимир Антонович, вот Вам часто приходится встречаться с 

другими бизнесменами, как бы Вы описали типичного бизнесмена, какими 
чертами он обладает, как себя ведет? 

В.А.: Было время, когда в бизнесмены попадали все, кому понравилось, 
потом они обанкротились, кого-то застрелили, кто-то сам разорился, ушел. 
Сегодня остались бизнесмены, как правило, имеющие хорошее образова-
ние. Сегодня наше русское образование дополняется западным образова-
нием, западных университетов в частности. Мы сегодня хотим открыть в 
университете факультет, если нам повезет, мы этим занимаемся. Люди це-
леустремленные, люди, изучающие рынок, люди с каким-то чувством бес-
покойства на душе, всегда с чувством ответственности за то, что они де-
лают. Потому что в бизнесе, как на велосипеде, всегда нужно крутить пе-
далями, как только перестал крутить, так упал. Ну а быть коммуникабель-
ными, гуманными их обязывает само отношение в их среде, т.е. если они в 
чем-то жестки, не гуманны, то они теряют партнеров по бизнесу, они те-
ряют потребителей их продукции и так далее. Сам бизнес заставляет лю-
дей иметь определенный уровень культуры. Вот те бизнесмены, которые 
работают с нами, они все на приличном уровне развития и культуры. Разу-
меется, те, кто имеют много ресурсов, они имеют более возвышенные по-
требности, но это закон возвышения потребностей, они не ездят на «Жигу-
лях», они покупают «Мерседесы», они строят квартиры приличные, они 
часто летают отдыхать на юг, и это считается нормальным. Они зарабаты-
вают деньги, поэтому осуждать их за это нельзя. Я сам имею в городе 
квартиру, я сам имею загородный дом, у меня две машины, практически 
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база отдыха на Оби, это тоже в какой-то степени я управляющий, поэтому 
в любое время могу туда выехать, но я заработал. 
И: Как Вы думаете, Вы бы могли за рубежом сделать подобную карье-

ру? 
В.А.: Я не знаю их хозяйственной практики, я не руководил западными 

предприятиями, я не работал на западном предприятии, я не знаю, что им 
надо, поэтому, может быть, я и не смог бы этого сделать, я не знаю, чего 
им надо. Но если бы я у них работал, так же как здесь я работал, если бы я 
знал всю их хозяйственную практику так, как я здесь знаю, я думаю что да. 
Есть же университеты, при каждом хорошем университете есть школа биз-
неса, и при Томском университете есть школа бизнеса, и как правило, ру-
ководят этими школами те, кто сами зарабатывают, по формуле я подхожу. 
И: Кем Вы в большей степени себя ощущаете: русским, латышом, 

космополитом? 
В.А.: Я считаюсь вообще этнический латыш по определению Латвии, 

этнический – это тот, кто когда-то давно выехал. Мой дед давно выехал из 
Латвии, и я с Латвией давно порвал какие-либо отношения. У меня в Лат-
вии никаких хозяйственных связей нет, ничего. Дочь там случайно оказа-
лась, живет. Латышский сын сибирского народа, я бы так сказал. Все равно 
я другой национальности и никуда не денешься, но я сын сибирского 
народа. 
И: Владимир Антонович, вот Вы возглавляете три структуры, они 

случайно не конкурируют за Вас? Как Вам удается все совмещать? 
В.А.: Вот я Вам привел пример, что когда работал на заводе, у директо-

ра было двадцать цехов, в каждом цехе по 300–400 рабочих. У меня кафед-
ра 15 человек, школа бизнеса, там управленческого персонала около 100, и 
банк, где 200 человек, ну что это, разве это масштабно.  
И: Просто цеха разные? 
В.А.: Конечно, ну какому-то цеху я уделяю больше внимания, какому-

то меньше. 
И: То есть периодически то одному больше, то другому? 
В.А.: Я стараюсь как-то равномерно, у меня на кафедре консультации в 

среду каждую неделю, во вторник явочный день, когда заседание кафедры 
проводится, есть лекции, которые я читаю по расписанию, как и все пре-
подаватели, есть дипломники, которыми я руковожу, есть аспиранты, я 
член совета по защите, я зам председателя научного совета по защите дис-
сертаций. Есть заместители, заместители в мое отсутствие работают. 
И: В целом, Владимир Антонович, Вам приносит удовлетворение ваша 

сегодняшняя деятельность? 
В.А.: Я уже пенсионно обеспеченный человек, и если бы это не прино-

сило удовлетворение, то мне никакой нужды нет работать. 
И: Хотелось бы еще стремиться к чему-то, достичь чего-то? 
В.А.: Я Вам пояснил, что я себя считаю профессором, но кафедра си-

стемного менеджмента, значит, я должен знать хорошо практику, я эту 
практику имею, работая непосредственно в банке. В вузе, кроме профессо-
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ра, никакой должности нет, кроме этого, я заведую кафедрой, кроме этого, 
я член совета, можно сказать, в российском мире больше ничего нет. А как 
раньше Вы меня спрашивали, хотели бы Вы уходить куда-то дальше круп-
ным банкиром, я ответил, я профессор. Слово «профессор» впитывает в 
себя, что ты предан этому званию. 
И: Просто некоторые профессора, бизнесмены идут в политику, там 

себя как-то реализовывают, как это Вам? 
В.А.: Это ведь интерес каждого, в трех цехах у меня много вопросов, и 

брать четвертый цех – политику… Я уже не молодой, а потом зачем? 
Пусть этим занимаются те люди, которые знают, что такое политика, или 
имеют практику, а я хозяйственник, производственник. Зачем мне полити-
ки, что я там делать начну, еще разругаюсь с кем-нибудь, подерусь, там же 
дерутся. 
И: Я так поняла, что Вы совсем не конфликтный человек? 
В.А.: Надо уметь работать. 

 
*** 

 
Обратившись к моим публикациям начала 2000-х гг., времени органи-

зации и осуществления проекта КАПИТАН, я не нашел ничего, относяще-
гося к микроуровню, индивиду, кроме Администрирования ……года. По-
ворот в сторону домашнего хозяйства наступит через несколько лет. По-
этому, говоря сегодняшним языком, в проекте рассматривается в основном 
профессиональный компонент, хотя в Сказаниях есть и элементы осталь-
ных. Следовательно, теоретически можно реконструировать все компонен-
ты индивидуальности Героя, хотя при отборе сказителей семья практиче-
ски не рассматривалась. Сожалею, что в ходе организации проекта я не 
настоял на проведении интервью с матерью Героя, Элеонорой Адамовной, 
которой было тогда 89 лет. 

По сути Владимир Антонович был руководителем, организатором во 
многих сферах, основной инструмент которого – коллектив, который он 
создает под конкретный проект, и чем более серьезный проект, тем более 
мощно-профессиональный коллектив создается. Можно выделить не-
сколько образований-коллективов: 

А. Протоколлектив, семья – домохозяйство родителей Антон Иванович 
и Элеонора Адамовна, в которой появился Герой. Он своими действиями 
развивал его, создавая основу клана. 

Б. Семья – домохозяйство Героя. Жена, Луиза Даниловна – «Мать моих 
детей» и две дочки. Нет наследника. 

В. Отдел труда и зарплаты Сибэлектромотора.  
Первые три коллектива находятся за пределами рассуждений. 
Г. Кафедра организации и планирования промышленных предприятий 

экономического факультета ТГУ (ОиППП). Доцент, профессор, заведую-
щий, который выбирался кафедрой, состав которой определялся заведую-
щим. Кафедра постепенно дрейфовала в сторону экономики труда, специ-
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альности заведующего, хотя называлась в дальнейшем кафедрой системно-
го менеджмента. 

Д. Высшая школа бизнеса ТГУ. Директор (без факультета). Создал с 
нуля в условиях дефицита соответствующих кадров. ВШБ на правах фа-
культета, но директор назначался. После достижения ВШБ зрелости она 
стала мощным полюсом экономического «института», комплекса, осно-
вой которого было платное образование, которое реально осуществляла 
активная часть ЭФ в трёх формах (дневная, вечерняя, заочная). На ЭФ 
платные студенты, «второе высшее», договорные группы и т.д., на ВШБ 
факультеты: экономики и финансов, банковского дела, целевых про-
грамм. Мощная адсорбсция платежеспособного спроса на экономическое, 
прежде всего финансовое образование. Но, к сожалению, для ВШБ почти 
с «детства» у неё появился мощный конкурент, забиравший основную 
энергию и время героя, – «Газпромбанк» ТФ. Поэтому, достигнув коли-
чественных результатов (несколько тысяч студентов), она не перешла на 
следующий качественный уровень, хотя такая возможность была: хоро-
шие преподаватели, образовательные менеджеры, издательская база, 
научно-практические журналы, аспирантура-докторантура, диссовет. По-
этому, когда спрос упал (по разным причинам), в том числе централиза-
ции финансовых ресурсов в стране, ВШБ (факультет коммерческого об-
разования) угасла. 

Е. Комплекс ЭФ–ВШБ–диссовет (кадры в основном пересекались), со-
руководитель, триумвир может быть триумвир, если учитывать председа-
теля диссертационного совета. Комплекс оболочечно-неявного вида, судя 
по стабильности руководства, неявность была эффективной. 

Ж. Томский филиал «Газпромбанка». Первый коллектив, который был 
создан с нуля, «из головы», под конкретную коммерческую цель при под-
держке Газпрома. Но филиал был создан профессором, в нем были пере-
житки вуза – направление сотрудников в аспирантуру, издание сборника 
статей. Так как в то время специалистов коммерческих банков не было в 
принципе, в Томске, тем более, они выращивались в банке. Исключения, 
известные мне, – позиция главного бухгалтера, м.б. безопасника. Особен-
ность: назначение директора филиала головным офисом (Москва) на опре-
деленный срок. 

Время расцвета ВШБ – недолгое время децентрализованных финан-
сов, в том числе и в высшей школе, у каждого факультета был свой бюд-
жет, который делился на 3 части: для ТГУ, ВШБ и факультета. В рамках 
остатка средств факультет мог проводить некоторые особенности учеб-
ной политики, к примеру – установить «свою» плату за обучение в доста-
точно небольших размерах, что практиковал ФБД. В целом в ВШБ не 
было штатных преподавателей, поэтому их оплата труда была выше, чем 
на экономическом факультете. В основном преподаватели ТГУ, специ-
альные финансово-учетные дисциплины – кафедра финансов и учета, а 
также сотрудники других вузов Томской банковской школы, работники 
финансово-кредитной сферы. У административного персонала ВШБ бы-



Земцов А.А. Он такой в единственном роде своем 

38 

ли годовые контракты, что имело определенные минусы. До некоторого 
момента в ВШБ был свой главный бухгалтер, потом эта функция пере-
шла к главбуху ТГУ. 

О физической книге: на первой странице обложки – репродукция кар-
тины томского художника Александра Кнехта «Университетские ворота». 
Мне нравится его живопись, картина была у меня до написания книги. Ге-
рой похож, неслучайная случайность. 
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Abstract. The article shows that there is no unambiguous interpretation of the concept 
“potential”, and therefore, within the framework of the objects of research (regions, 
countries), we proposed our own interpretation: potential is the most possible bench-
mark for the development of the countries of the world (regions of the country) in 
specific (today’s) socio-economic and other global and national conditions within the 
framework of the selected analytical indicator or indicator combination. We also ana-
lyzed the potential of human development by the indicator “life expectancy” and the 
development potential by the indicator “population density” in 85 subjects of the Rus-
sian Federation, and characterized the mutual influences of population density and life 
expectancy by regions of Russia according to the data for 2020. In our research, we 
used the method of critical values, a number of methods of systems analysis, analyti-
cal and statistical analysis, first of all, the grouping method, index analysis, correla-
tion and regression analysis. As a result of the conducted research, we found that in 
modern Russian socioeconomic conditions: (1) the critical values of life expectancy in 
the regions of Russia are 69.94 years (first quartile) and 70.66 years (median), and the 
realized regional potential in terms of life expectancy is 71.91 years (third quartile); 
(2) the subjects (regions) of the Russian Federation are characterized by high differen-
tiation in population density – from 4956.06 people per sq. km (Moscow) up to 0.007 
people per sq. km (Chukotka Autonomous Okrug), in connection with which we de-
veloped an authorial “density index” to reduce the level of differentiation of regions 
without losing the quality of regional data analytics on population density in Russia; 
(3) the critical values for the regions of Russia in terms of population density are 
5.12 people per sq. km (first quartile) and 22.36 people per sq. km (median), and the 
realized regional potential in terms of population density is 44.5 people per sq. km 
(third quartile); (4) the relationship between population density and life expectancy in 
the regions of Russia is positive, but it is moderate, while the following dependencies 
are characteristic for the subjects of the Russian Federation (on average): to ensure an 
average regional life expectancy (71 years), a population density of 30.5 people per 
square km is necessary and sufficient, and regions with very high life expectancy 
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Введение 

 
В 1990 г. Программа развития ООН (ПРООН) опубликовала свой пер-

вый «Доклад о человеческом развитии» (ДЧР). С тех пор Организация вы-
пустила более 800 глобальных, региональных, национальных и субнацио-
нальных ДЧР. Человеческое развитие (по мнению ООН) означает обеспе-
чение свобод человека, а также формирование и развитие человеческого 
потенциала – не для немногих и даже не для большинства, а для всего 
населения. С такой точки зрения, с одной стороны, с мнением ООН сложно 
не согласиться, с другой – многие демографические, социально-
экономические и другие показатели могут прямо или опосредованно счи-
таться индикаторами человеческого развития [1, с. 10, 12]. 

Однако с 1990 г. основным сравнительным показателем человеческого 
развития в мире, стране или регионе является индекс человеческого разви-
тия (ИЧР). Индекс представляет собой составной показатель, фокусирую-
щийся на трёх основных измерениях человеческого развития: способности 
вести долгую и здоровую жизнь (измеряемой показателем ожидаемой про-
должительности жизни при рождении); способности получать знания (изме-
ряемой средней продолжительностью обучения и ожидаемой продолжи-
тельностью обучения); способности достигать достойного уровня жизни 
(измеряемой показателем валового национального дохода на душу населе-
ния). При этом страны (регионы) делятся на 4 группы по ИЧР: с очень высо-
ким уровнем развития (индекс равен 0,800 и выше), с высоким уровнем раз-
вития (индекс равен 0,700–0,799), со средним уровнем развития (индекс ра-
вен 0,550–0,699) и низким уровнем развития (индекс меньше 0,550). 

В то же время в триаде показателей человеческого развития есть самый 
важный индикатор – ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии. Данный показатель потому является важнейшим обобщающим демо-
графическим показателем, что он показывает сколько лет, возможно, про-
живёт конкретный человек в конкретной стране или регионе. Все осталь-
ные показатели человеческого развития, например валовой внутренний 
продукт, денежные доходы населения и т.д., выступают как значимые или 
незначимые факторы, влияющие на продолжительность жизни человека. 

Естественно, есть и другие индикаторы человеческого развития; 
например освоенность человеком территории, на которой он проживает. 
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Одним из таких показателей является плотность населения (число жите-
лей, приходящееся на 1 км² территории); при расчёте плотности населения 
могут исключаться необитаемые территории и крупные внутренние вод-
ные пространства. Помимо общей плотности населения, также часто ис-
пользуются отдельные показатели плотности для сельского и городского 
населения [2]. 

В свою очередь под территорией (лат. territorium) обычно понимается 
часть поверхности суши Земли с определёнными границами (юрисдикция-
ми). Например, территория государства, территория административной 
границы региона в государстве и т.д. В частности, в Российской Федера-
ции (РФ, Россия) основными административными региональными едини-
цами выступают «субъекты РФ» [3]. 

Россия состоит из 85 субъектов (регионов), 46 из которых именуются 
областями, 22 – республиками, 9 – краями, 3 – городами федерального зна-
чения, 4 – автономными округами (АО) и 1 – автономной областью. При 
этом Ненецкий АО формально входит в состав Архангельской области, 
Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО соответственно в Тюмен-
скую область. 

Опираясь на вышеизложенное, в этом исследовании мы рассмотрим 
(применительно к российским регионам) два показателя человеческого 
развития: ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) и плотность насе-
ления – с целью их характеристики и оценки взаимовлияния по данным 
Росстата за 2020 г. [4]. 

 
1. Методология анализа регионов стран мира 

 
Первичной методологической основой анализа данных явилась общая 

теория статистики [5]. Все расчёты выполнены с помощью «WPS Office». 
Группировка регионов России осуществлялась по большей части на основе 
квартильного анализа. При этом в ходе статистического анализа нами бы-
ли определены следующие показатели: размах вариации, средняя арифме-
тическая в целом и по квартилям, квартили, коэффициент корреляции 
Пирсона, коэффициент детерминации и ряд других показателей. Также в 
ходе исследования были выявлены и решены следующие методологиче-
ские проблемы: 

1. Важным моментом анализа является определение критических зна-
чений параметров регионов страны как социально-экономической систе-
мы. В этом процессе мы, с одной стороны, опираемся на квартильный ана-
лиз, с другой – на теорию бифуркаций, в том числе определение «точки 
бифуркации» [6, с. 16]. В этой связи нами были выделены два критических 
уровня значений параметра (две точки бифуркации) – это нахождение или 
риск перехода региона страны (по выбранному параметру) в группу с 
«низкими значениями» (от минимального до первой квартили: 0–25%) и 
нахождение или риск перехода в группу со «средними значениями» (от 
первой квартили до медианы: 25–50%). То есть первый критический уро-
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вень системы (региона страны) по выбранному параметру – это точка би-
фуркации, равная первой квартили; второй уровень – медианное значение 
параметра (ОПЖ, плотность населения). 

2. Другая значимая проблема – определение потенциала региона страны 
и степени его реализации (по выбранному параметру или по совокупности 
параметров). Потенциал, или потенция в переводе с латыни, – сила, мощь. 
Существующие его трактовки, особенно в социально-экономической сфере, 
довольно спорные, например совокупность имеющихся средств и возмож-
ностей страны. Однако лучше всего передаёт социально-экономическую 
сущность понятия «потенциал» её прилагательное: потенциальный – суще-
ствующий в потенции, скрытый, не проявляющийся, возможный [7, с. 768]. 
Таким образом, с нашей точки зрения, потенциал – это наиболее возмож-
ный ориентир развития стран мира (регионов страны) в конкретных (сего-
дняшних) социально-экономических и прочих мировых и национальных усло-
вияхв рамках выбранного аналитического показателя или их совокупности. 
При этом как синонимы будем использовать также такие понятия, как «че-
ловеческий потенциал» и «потенциал человеческого развития» (последнее, 
как нам представляется, даже более корректное с точки зрения «буквы и ду-
ха» концепции человеческого развития, продвигаемой ООН). В качестве 
примера: потенциал человеческого развития по продолжительности жизни в 
России в 2020 г. составил 81 год (более подробно см. ниже). 

3. С проблемой определения потенциала страны (по выбранному инди-
катору) соприкасается и проблема экстремальных значений (минимума и 
максимума) анализируемого параметра по регионам РФ, особенно когда 
они достаточно сильно отличаются от среднего арифметического по Рос-
сии. Данная проблема может быть решена с помощью определения ло-
кальных минимума и максимума; например, с помощью локального сред-
него значения: локальный минимум равен средней арифметической по 
первой квартили (0–25%) от всей совокупности, а локальный максимум 
равен средней арифметической по четвёртой квартили (75–100%) от всей 
совокупности.  

Опираясь на вышеизложенное, субъекты РФ (по анализируемому пара-
метру) можно разделить на три группы: а) субъекты с минимальным по-
тенциалом развития (регионы со значениями, равными и ниже локального 
минимума); б) регионы, развивающие свой потенциал; в) субъекты с мак-
симальным потенциалом развития (регионы со значениями, равными и 
выше локального максимума).  

В качестве альтернативного решения определения максимального и 
минимального потенциалов развития при высокой неоднородности показа-
телей развития регионов страны, особенно в 4-й и 1-й квартилях, можно 
использовать непосредственно сами значения этих квартилей. 

4. Основной проблемой именно сравнительного анализа факторов или 
их совокупности является разная размерность или большой массив дан-
ных. С целью получения как можно более объективных результатов ис-
пользуется несколько методов перевода данных в обезличенную форму, 
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при этом одним из самых простых методов сведения размерной шкалы к 
безразмерной является преобразование:  

Iu = (Xi – Xmin) / (Xmax – Xmin), 
где Iu – удельный индекс показателя Х в i-й стране; Xi – значение показате-
ля Х в i-й стране; Xmax – максимальное значение показателя Х; Xmin – мини-
мальное значение показателя Х. 

Легко видеть, что в этом случае безразмерная величина будет менять-
ся от 0 (Xi = Xmin) до 1 (Xi = Xmax). Заметим, что данное преобразование яв-
ляется непрерывным. 

Есть и другие индексные методы. Например, ПРООН для ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ) предложила индекс долголетия (Iопж): 

Iопж = (Xi – 25) / (85 – 25), 
где Хi – ожидаемая продолжительность жизни в стране (регионе) при рож-
дении; 25 лет – нижний ожидаемый предел долголетия; 85 лет – верхний 
ожидаемый предел долголетия. 

В этом случае безразмерная величина может также меняться от 0 до 1; 
однако в современных условиях Хi обычно больше 0, а реальные значения 
ОПЖ, превышающие или равные 85 годам, приравниваются к 1. Заметим, 
что данное преобразование также является непрерывным. Таким образом, 
в современных условиях мирового развития человечества, по мнению 
ПРООН, 85 лет является потенциалом человеческого развития по показа-
телю ожидаемой продолжительности жизни.  

 
2. Ожидаемая продолжительности жизни в регионах России 

 
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) – значение средней 

продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположе-
нии, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем оста-
нутся такими же, как в рассматриваемом году. Иначе можно сказать так: 
если в Астраханской области России в 2020 г. в среднем люди доживали до 
72 лет, то ребёнок, родившийся в этом субъекте РФ в 2020 г., тоже предпо-
ложительно доживёт до 72 лет. 

Вначале мы проанализировали продолжительность жизни в субъектах РФ 
по методике ПРООН (индекс долголетия). Выяснилось, что (по данным Рос-
стата за 2020 г.) большинство субъектов РФ (73 из 85, или 85,88%) принадле-
жат по данному индексу человеческого развития к высоко развитым регионам 
– индекс долголетия в среднем равен 0,756. У 10 регионов индекс долголетия 
очень высокий (0,836) – это субъекты РФ, входящие в Северо-Кавказский фе-
деральный округ (республики Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия – Ала-
ния, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Ставропольский край), 
Республика Адыгея (Южный ФО), а также города федерального значения – 
Севастополь (Южный ФО), Санкт-Петербург (Северо-Западный ФО) и 
Москва (Центральный ФО). И только в двух субъектах РФ – средний уровень 
человеческого развития по продолжительности жизни населения, это Респуб-
лика Тыва (0,688) и Чукотский автономный округ (0,680).  
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В целом же коэффициент вариации индекса долголетия в субъектах РФ 
в 2020 г. составил 4,72%, среднее значение индекса равно 0,767, а его ме-
диана – 0,761, т.е. Россия по продолжительности жизни относится к стра-
нам с высоким уровнем человеческого развития. Графически распределе-
ние российских регионов по уровням продолжительности жизни (абсо-
лютные и индексные значения) представлено на рис. 1.  

 

  
 

Рис. 1. Распределение регионов России в 2020 г.  
по уровням ожидаемой продолжительности жизни. 

Источник: БГД – Регионы России. Социально-экономические показатели –  
2021 г. (gks.ru); расчеты авторов 

 
В связи с вышеизложенным для нивелирования относительного едино-

образия (с точки зрения ПРООН) значений показателя ожидаемой продол-
жительности жизни в регионах России, определения критических значений 
и человеческого потенциала по ОПЖ мы предлагаем использовать «уни-
версальный» квартильный метод ранжирования. Наши результаты пред-
ставлены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни по группам регионов России  

в 2020 г. (лет, индекс долголетия) 
 

Группа Показатель Количество 
регионов 

Среднее 
значение 

Диапазон 
значений 

1 Очень высокая 
продолжительность жизни 

21 73,69 
(0,811) 

81,48–71,91 
(0,941–0,782) 

2 Высокая  
продолжительность жизни 

21 71,25 
(0,771) 

71,91–70,71 
(0,782–0,762) 

3 Средняя  
продолжительность жизни 

21 70,32 
(0,755) 

(70,66–70,03 
(0,761–0,751) 

4 Низкая 
продолжительность жизни 

22 68,83 
(0,731) 

69,94–65,82 
(0,749–0,680) 
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Группа Показатель 
Количество 
регионов 

Среднее 
значение 

Диапазон 
значений 

 Справочно:     

 
Средняя продолжительность 
жизни и размах вариации по 
всем регионам России  

85 71,00 лет 15,66 лет 

 

Средняя продолжительность 
жизни и размах вариации по 
регионам, развивающим 
свой потенциал  

70 70,90 лет 5,54 года 

Источник: БГД – Регионы России. Cоциально-экономические показатели – 2021 г. 
(gks.ru); расчеты авторов. 
 

Так, по аналогии с Индексом человеческого развития нами также выделе-
ны 4 категории (группы) субъектов РФ: очень высокая продолжительность 
жизни (средняя по первой квартили), высокая продолжительность жизни 
(средняя по второй квартили), средняя продолжительность жизни (средняя по 
третьей квартили) и низкая продолжительность жизни (средняя по четвёртой 
квартили). Как видно из табл. 1, медианное значение и средние значения ОПЖ 
по регионам России примерно равны и составляют 70–71 год.  

 
Таблица 2. Рейтинг регионов России по потенциалу человеческого развития:  

ОПЖ (лет), индекс долголетия 
 

Место 
Субъект РФ  
(выборочно) 

Федеральный округ 
(ФО) 

ОПЖ, 
лет 

Индекс  
долголетия 

7 регионов с максимальным потенциалом развития  

1 
Республика 
Ингушетия Северо-Кавказский 81,48 0,9413 

2 Республика Дагестан Северо-Кавказский 76,43 0,8572 

3 Москва (город) Центральный 76,20 0,8533 

4 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

Северо-Кавказский  74,82 0,8303 

5 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

Северо-Кавказский  74,37 0,8228 

6 
Республика Северная 
Осетия – Алания 

Северо-Кавказский  74,08 0,8180 
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Место 
Субъект РФ  
(выборочно) 

Федеральный округ 
(ФО) 

ОПЖ, 
лет 

Индекс  
долголетия 

7 
Санкт-Петербург  
(город) Северо-Западный 73,99 0,8165 

70 регионов, развивающих свой потенциал 

8 Севастополь (город) Южный 73,58 0,8097 

21 Воронежская область Центральный 71,91 0,7818 

22 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Уральский 71,91 0,7818 

42 Вологодская область Северо-Западный 70,71 0,7618 

43 Ивановская область Центральный 70,66 0,7610 

63 Владимирская область Центральный 70,03 0,7505 

64 Курганская область Уральский 69,94 0,7490 

77 Магаданская область Дальневосточный 69,04 0,7340 

8 регионов с минимальным потенциалом развития 

78 Хабаровский край Дальневосточный 68,61 0,7268 

79 Кемеровская область Сибирский 68,51 0,7252 

80 Иркутская область Сибирский 68,25  0,7208 

81 Забайкальский край Дальневосточный 68,23 0,7205 

82 Еврейская автономная 
область 

Дальневосточный 67,50 0,7083 

83 Амурская область Дальневосточный 67,38 0,7063 

84 Республика Тыва Сибирский 66,25 0,6875 

85 
Чукотский  
автономный округ Дальневосточный 65,82 0,6803 

Источник: БГД – Регионы России. Cоциально-экономические показатели – 2021 г. 
(gks.ru); расчеты авторов. 
 

В целом критические значения ОПЖ по регионам России в 2020 г. со-
ставляют соответственно 69,94 года (первая квартиль) и 70,66 года (медиа-
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на). При этом можно выделить три группы субъектов РФ: а) 8 регионов с 
минимальным потенциалом человеческого развития (ОПЖ: 65,82–
68,61 лет); б) 70 регионов, развивающие свой человеческий потенциал 
(ОПЖ: 69,04–73,58 лет); в) 7 регионов с максимальным потенциалом чело-
веческого развития (ОПЖ: 73,79–81,48 года).  

Таким образом, человеческий потенциал (возможный ориентир разви-
тия) регионов России по ОПЖ в 2020 г. составил 81 год (Республика Ин-
гушетия). В среднем же жители российских регионов с очень высокой 
продолжительностью жизни живут в 1,07 раза дольше, чем жители регио-
нов с низкой продолжительностью жизни, а значения коэффициента вари-
ации при этом составляют соответственно для абсолютных значений 
3,06%, для удельного индекса – 41,92%. 

В то же время нужно очень осторожно относиться к статистическим 
данным из республик Северного Кавказа, поэтому, с одной стороны, в 
наибольшей степени достоверности можно отнести оценку человеческого 
потенциала по ОПЖ в 76 лет (г. Москва), с другой стороны, Москва, 
Санкт-Петербург и Севастополь – это всё же не регионы, а города, а с тре-
тьей стороны, даже самые оптимистические значения ОПЖ не дотягивают 
до верхнего ожидаемого предела, установленного ПРООН (85 лет). Однако 
это не означает, что отдельные индивиды, независимо в каком регионе РФ 
они родились и живут, не могут прожить до 90, 100 и более лет. 

В этой связи (см. рис. 1 и табл. 1, 2) фактология и тренд показывают, 
что именно для регионов России наиболее характерны значения ОПЖ в 
диапазоне 68–74 года (тренд), а фактический потенциал человеческого 
развития равен третьей квартили (Воронежская область, ОПЖ = 71,91 го-
да). Иначе говоря, регионы с продолжительностью жизни в 2020 г. более 
72 лет, можно сказать, реализовали свой человеческий потенциал в совре-
менных российских условиях жизни населения страны. 

 
3. Плотность населения в регионах России 

 
Как уже отмечалось, плотность населения – это число жителей, при-

ходящееся на 1 км2 территории страны (региона). Стоит отметить, что не 
существует такого параметра, как нормальная или оптимальная плотность 
населения. При этом плотность населения до десятков раз отличается меж-
ду материками, ещё сильнее различия в плотности населения между разны-
ми странами мира, а порой и внутри страны, как, например, в РФ, поэтому 
Удельный индекс плотности слабо подходит для сравнительного анализа [8]. 

К тому же напрямую показатель «плотность населения» не относится к 
индикаторам человеческого развития, у него нет и устоявшегося обезли-
ченного индекса для сравнительного анализа. В этой связи нами предло-
жен собственный индекс плотности (Iпн):  

Iпн = Xi / 100, 
где Хi – плотность населения в регионе страны; 100 чел. на км2 – верхний 
предел плотности населения. 
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Нижнего предела плотности нет, так как у Чукотского автономного 
округа самая минимальная плотность населения и она близка к 0 (0,07 чел. 
на км2); а верхний предел в 100 чел. на км2 выбран по двум причинам: 
«круглая цифра» и большинство субъектов РФ (80 из 85 регионов) имеют 
плотность населения меньше 100 чел. на км2. 

В этом случае безразмерная величина может также меняться от 0 до 1; од-
нако в нашем случае Хi всё же больше 0, а реальные значения плотности насе-
ления, превышающие или равные 100 чел. на км2, приравниваются к 1. Заме-
тим, что данное преобразование также является непрерывным. 

В связи с вышеизложенным для определения критических значений и 
потенциала развития регионов России в 2020 г. по показателю «плотность 
населения» мы предлагаем использовать «универсальный» квартильный 
метод ранжирования. Наши результаты представлены на рис. 2 и в табл. 3, 4. 

Нами опять же выделены 4 категории (группы) субъектов РФ: очень 
высокая плотность населения (средняя по первой квартили), высокая плот-
ность населения (средняя по второй квартили), средняя плотность населе-
ния (средняя по третьей квартили) и низкая плотность населения (средняя 
по четвёртой квартили).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение регионов России в 2020 г. по уровням плотности населения. 
Источник: Плотность населения по субъектам Российской Федерации  

на 1 января 2020 г. URL: http://www.statdata.ru/nasel_regions; расчеты авторов 
 

Как видно из табл. 3, даже в среднем значения плотности населения по 
группам регионов в России сильно разнятся: от 2 до 508 чел. на км2, а медиан-
ное значения, всего 22 чел. на км2. При этом значения коэффициента вариации 
составляют соответственно для абсолютных значений и для удельного индек-
са 488% и для индекса плотности – 95%. Таким образом, не снижая информа-
тивности, предложенный нами индекс плотности позволил почти в 5 раз сни-
зить фактическую вариативность значений данного индикатора. 

В целом критические значения плотности населения по регионам Рос-
сии в 2020 г. составляют соответственно 5,12 чел. на км2 (первая квартиль) 
и 22,36 чел. на км2 (медиана). При этом можно выделить три группы субъ-
ектов РФ: а) 10 регионов с минимальным потенциалом развития (плот-
ность: 0,07–1,97 чел. на км2); б) 66 регионов, развивающих свой потенциал 
(плотность: 2,18–69,62 чел. на км2); в) 9 регионов с максимальным потен-
циалом развития (плотность: 73,31–4956,06 чел. на км2).  



Экономическая теория, методология и политика / Economic theory, methodology and policy 

50 

Таблица 3. Плотность населения по группам регионов России в 2020 г.  
(чел. на км2, индекс плотности) 

 

Группа Показатель Количество 
регионов 

Среднее 
значение 

Диапазон 
значений 

1 Очень высокая 
плотность населения 

21 508,48 
(0,7253) 

4956,06–46,52 
(1,0000–0,4652) 

2 Высокая  
плотность населения 

21 33,63 
(0,3363) 

44,50–23,92 
(0,4450–0,2392) 

3 Средняя  
плотность населения 

21 14,02 
(0,1402) 

(22,36–5,61 
(0,2236–0,0561) 

4 Низкая 
плотность населения 

22 2,17 
(0,0217) 

5,12–0,07 
(0,0512–0,0007) 

 Справочно:     

 
Средняя плотность населе-
ния и размах вариации по 
всем регионам России  

85 137,96 4955,99 

 

Средняя плотность населе-
ния и размах вариации по 
регионам, развивающим 
свой потенциал  

66 26,29 67,44  

Источник: Плотность населения по субъектам Российской Федерации на 1 января 
2020 г. URL: http://www.statdata.ru/nasel_regions; расчеты авторов. 

 

Таблица 4. Рейтинг регионов России по потенциалу развития:  
плотность населения (чел. на км2, индекс плотности) 

 

Место 
Субъект РФ  
(выборочно) 

Федеральный округ 
(ФО) 

Плотность 
населения, 
чел. на км2 

Индекс 
плотности 

9 регионов с максимальным потенциалом развития  

1 Москва (город) Центральный 4956,06 1,0000 

2 
Санкт-Петербург  
(город) Северо-Западный 3843,90 1,0000 

3 Севастополь (город) Южный 519,48 1,0000 

4 Московская область Центральный 173,42 1.0000 

5 Республика 
Ингушетия 

Северо-Кавказский 162,24 1,0000 
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Место Субъект РФ  
(выборочно) 

Федеральный округ 
(ФО) 

Плотность 
населения, 
чел. на км2 

Индекс 
плотности 

6 Чеченская Республика Северо-Кавказский 91,35 0,9135 

7 Республика Северная 
Осетия – Алания 

Северо-Кавказский 87,27 0,8727 

8 Краснодарский край Южный 75,22 0,7522 

9 Республика Крым Южный 73,31 0,7331 

66 регионов, развивающих свой потенциал 

10 
Кабардино-Балкарская 
Республика Северо-Кавказский 69,62 0,6962 

21 Ивановская область Центральный 46,52 0,4652 

22 Воронежская область Центральный 44,50 0,4450 

42 Саратовская область Приволжский 23,92 0,2392 

43 Ленинградская обл. Северо-Западный 22,36 0,2236 

63 Сахалинская область Дальневосточный 5,61 0,0561 

64 Мурманская область Северо-Западный 5,12 0,0512 

75 Амурская область Дальневосточный 2,18 0,0218 

10 регионов с минимальным потенциалом развития 

76 Республика Коми Северо-Западный 1,97 0,0197 

77 Республика Тыва Сибирский 1,94 0,0194 

78 Хабаровский край Дальневосточный 1,67 0,0167 

79 Красноярский край Сибирский 1,21 0,0121 

80 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ Уральский 0,71 0,0071 

81 Камчатский край Дальневосточный 0,67 0,0067 
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Место Субъект РФ  
(выборочно) 

Федеральный округ 
(ФО) 

Плотность 
населения, 
чел. на км2 

Индекс 
плотности 

82 Республика Саха 
(Якутия) 

Дальневосточный 0,31 0,0031 

83 Магаданская область Дальневосточный 0,30 0,0030 

84 
Ненецкий автономный 
округ Северо-Западный 0,25 0,0025 

85 
Чукотский  
автономный округ 

Дальневосточный  0,07 0,0007 

Источник: Плотность населения по субъектам Российской Федерации на 1 января 
2020 г. URL: http://www.statdata.ru/nasel_regions; расчеты авторов. 

 

Фактология и тренд плотности населения в регионах России (см. рис. 2 и 
табл. 3, 4) ещё в большей степени, чем показатель ОПЖ, «страдают» от про-
блемной статистики по Северному Кавказу и от данных по городам-
регионам. По сути все субъекты РФ с индексом плотности, равным 1, – ано-
малии по сравнению с остальными российскими регионами. В этой связи мы 
считаем, что для определения потенциала развития регионов России по 
плотности населения нужно ориентироваться на третью квартиль; как ни 
странно, это тоже Воронежская область (см. ОПЖ) – плотность в этом реги-
оне составляет 44,50 чел. на км2. То есть регионы с плотностью населения в 
2020 г. более 45 чел. на км2, можно сказать, реализовали свой потенциал 
развития (расселения) в современных российских условиях жизни в стране. 

Более качественный анализ плотности населения в её взаимосвязи с 
продолжительностью жизни в регионах России будет осуществлён в 
разд. 4 данного исследования.  

 

4. Оценка влияния плотности населения на ожидаемую  
продолжительность жизни в регионах России 

 

Оценка влияния плотности населения на ожидаемую продолжитель-
ность жизни осуществлялась на основе корреляционного и регрессионного 
анализа массива данных по 85 субъектам Российской Федерации за 2020 г. 
Так, в частности, корреляционный анализ между данными по плотности 
населения и ОПЖ показал, что коэффициент корреляции Пирсона между 
абсолютными значениями плотности населения и ОПЖ равен 0,34, а меж-
ду их индексами – 0,66; иначе говоря, связь положительная, но слабая или 
как максимум – средне выраженная.  

Это объясняется, прежде всего, крайне высокой дифференциацией 
субъектов РФ по уровню плотности населения по сравнению с ожидаемой 
продолжительностью жизни. Поэтому при определении взаимосвязей 
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между продолжительностью жизни и плотностью населения мы опирались 
на индексные их значения – Индекс долголетия и индекс плотности (взаи-
мосвязь определялась методом построения линейной регрессии). Результа-
ты анализа представлены на рис. 3 и в табл. 5. 

 

  
 

Рис. 3. Взаимосвязь плотности населения и продолжительности жизни 
в регионах России (индексы, 2020 г.) 

Источник: БГД – Регионы России. Cоциально-экономические показатели – 2021 г. 
(gks.ru); Плотность населения по субъектам Российской Федерации на 1 января 2020 г.  

URL: http://www.statdata.ru/nasel_regions; расчеты авторов 
 

Таблица 5. Взаимосвязь плотности населения и продолжительности жизни  
по группам в регионах России (2020 г.) 

 

№ Показатель 
Индекс 

плотности 
(факт/тренд) 

Плотность 
населения:  
чел. на км2 

(факт/тренд) 

Индекс  
долголетия 

(факт/тренд) 

ОПЖ: лет 
(факт/тренд) 

1 

Очень высокий 
уровень 

0,7253 
(0,4725) 

508,48/72,53 
(47,25) 

0,779 
(0,802) 

72,93 
(73,12) 

Отклонение в % 
(факт/тренд) 

+53,5 +53,5 –2,9 –0,3 

2 
Высокий уровень 0,3363 

(0,3152) 
33,63 

(31,52) 
0,769

(0,769) 
71,14 

(71,14) 
Отклонение в % 
(факт/тренд) +6,7 +6,7 Нет Нет 

3 
Средний уровень 0,1402 

(0,2470) 
14,02 

(24,70) 
0,756 

(0,753) 
70,38 

(70,18) 
Отклонение в % 
(факт/тренд) 

–43,2 –43,2 +0,4 +0,3 

4 

Низкий  
уровень 

0,0217 
(0,1789) 

2,17 
(17,89) 

0,743
(0,743) 

69,60 
(69,60) 

Отклонение в % 
(факт/тренд) 

–87,9% –87,9% Нет Нет 

 В среднем по 
регионам РФ 

0,3025 
(0,3047) 

137,96/30,25 
(30,47) 

0,767 
(0,767) 

71,00 
(71,00) 

 
Отклонение в % 
(факт/тренд) –0,7 –0,7 Нет Нет 

Источник: БГД – Регионы России. Cоциально-экономические показатели – 2021 г. 
(gks.ru); Плотность населения по субъектам Российской Федерации на 1 января 2020 г. 
URL: http://www.statdata.ru/nasel_regions; расчеты авторов. 
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В целом регрессионный анализ подтверждает, что взаимосвязь (соглас-
но шкале Чеддока) между ОПЖ и плотностью населения в субъектах РФ 
имеет умеренный характер (R-квадрат равен 0,435). При этом (табл. 5) да-
же в среднем по группам регионов влияние ОПЖ на плотность населения 
прослеживается слабо: отклонения значений тренда от фактических значе-
ний слишком велики – от 87 до 7% (по модулю). Обратная ситуация с вли-
янием плотности населения на ОПЖ: отклонения значений тренда от фак-
тических значений лежат в диапазоне 0–0,4% (по модулю). Однако в сред-
нем по субъектам РФ фактические значения и значения тренда совпадают 
или почти совпадают, особенно если мы опираемся не на значения индек-
са, а на абсолютные значения индикаторов.  

Так, для субъектов РФ характерны следующие зависимости (в среднем): 
для обеспечения среднерегиональной продолжительности жизни (71 год) 
необходима и достаточна плотность населения в 30,5 чел. на км2; для регио-
нов с низкой продолжительностью жизни (69,60 лет) – 2–18 чел. на км2; со 
среднем уровнем ОПЖ (70 лет) – 14–25 чел. на км2; с высоким уровнем 
ОПЖ (71 год) – 31,5–33,5 чел. на км2; для регионов с очень высокой про-
должительностью жизни (73 года) характерна плотность населения в диа-
пазоне 47–72,5 чел. на км2.  

Как видно из проделанного нами анализа, с одной стороны, из-за уме-
ренной связи комбинация фактических значений и значений тренда по 
группам субъектов РФ пересекают порой друг друга и т.п.; с другой сторо-
ны, чтобы обеспечить средний уровень ОПЖ в целом по регионам Рос-
сии – он же и высокий уровень (если смотреть в среднем по группам), 
необходима плотность населения выше 30 чел. на км2; в то же время плот-
ность населения, превышающая 70 чел. на км2, можно сказать, перестаёт 
влиять на продолжительность жизни в регионах страны.  

 

Заключение 
 

Если рассматривать Россию в целом (не по субъектам РФ), то выясня-
ется, что плотность населения в стране составляет всего 8,56 чел. на км2, 
т.е. мы находимся на 180-м месте из 193 государств – членов ООН. Сред-
няя же плотность населения по регионам России в 2020 г. составила 
138 человек, а медиана плотности – 22–23 чел. на км2. При этом мини-
мальная плотность у нас в Чукотском автономном округе (Дальневосточ-
ный федеральный округ, 0,07 чел. на км2), а максимальная плотность – в 
г. Москве (Центральный федеральный округ, 4956 чел. на км2). 

Лучше всего дело обстоит с ожидаемой продолжительностью жизни в 
России – ОПЖ в 2020 г. составила 71 год; иначе говоря, РФ (методология 
ПРООН) по продолжительности жизни относится к странам с высоким 
уровнем человеческого развития. При этом в российских регионах низкий 
уровень дифференциации значений ОПЖ, так (опять же), минимальная 
продолжительность жизни в Чукотском автономном округе (Дальнево-
сточный ФО) – 65,82 лет, максимальная – в Республике Ингушетия (Севе-
ро-Кавказский ФО) – 81,48 лет.  
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Таким образом, даже на основе анализа степени дифференциации ин-
дикаторов видно, что взаимовлияние плотности населения и продолжи-
тельности жизни в субъектах РФ не носит определяющего значения. Кор-
реляционный и регрессионный анализ плотности населения и ожидаемой 
продолжительности жизни по регионам России в 2020 г. подтверждает 
это – связь положительная, но умеренная. В целом, чтобы региональные 
значения ОПЖ были как минимум равны или выше средних по стране – 
плотность в регионах России должна быть не ниже 30 чел. на км2, но при 
этом может и не превышать 70 чел. на км2. 

Данная проблема – повышение продолжительности жизни с помо-
щью увеличения плотности населения в большинстве регионов России 
и при этом её снижения в отдельных регионах, прежде всего в городах 
федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) – яв-
ляется нетривиальной задачей. Одно из возможных направлений её ре-
шения – формирование «опорного каркаса расселения» (ОКР) в субъек-
тах РФ.  

ОКР – сеть наиболее крупных и функционально значимых населённых 
пунктов (крупных городов и городских агломераций) как центров соци-
альной, политической и культурной жизни регионов страны, соединённых 
транспортными магистралями. При этом города и их агломерации являют-
ся узлами опорного каркаса расселения и выполняют три основные функ-
ции: районообразующую (районоорганизующую), факторов взаимодей-
ствия, освоенческую роль. Магистрали же – это линейные элементы опор-
ного каркаса расселения [9]. 

В целом проведённый нами анализ показал, что, с одной стороны, 
требуются более углублённые исследования влияния плотности населе-
ния на продолжительность жизни в регионах России; с другой – плот-
ность населения непосредственно не является сильно значимым факто-
ром влияния на уровень ожидаемой продолжительности жизни в субъек-
тах Российской Федерации. В этой связи необходимо продолжить поиск 
более значимых факторов, определяющих продолжительность жизни в 
стране и её регионах. 
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Аннотация. Проводимая государственная социально-экономическая политика, 
направленная на рост благосостояния населения, должна опираться на научный 
фундамент и обоснованные оценки. В статье рассматриваются актуальные во-
просы по оценке и межрегиональным сравнениям уровня благосостояния насе-
ления. Исследование включает обзор научных подходов по вопросам изучения 
благосостояния населения. Определено понятие благосостояния как меры обес-
печенности населения материальными, социальными и духовными благами. 
Предложен методологический подход к оценке уровня благосостояния населе-
ния региона, проведены межрегиональные сравнения по показателям уровня 
жизни. Представлены расчеты интегрального индекса благосостояния для субъ-
ектов РФ. Проведено позиционирование регионов УрФО по критериям «инте-
гральный индекс благосостояния» – «индекс Джини». Анализ полученных ре-
зультатов показал значительную дифференциацию регионов по уровню благо-
состояния, что свидетельствует о социально-экономической поляризации насе-
ления, проживающего в разных регионах УрФО. Выводы адекватно отражают 
реальную ситуацию по уровню благосостояния в регионах УрФО и могут быть 
полезными при разработке мер региональной социальной политики, оценке ее 
эффективности. 
Ключевые слова: благосостояние населения, качество жизни, неравенство, 
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Введение 

 
Сегодня в мире неравенство не только не снижается, а, напротив, воз-

растает: происходит сосредоточение накопленного богатства и концентра-
ция власти в руках малой части населения. Согласно отчету о мировом бо-
гатстве за 2020 г. [1], почти половина (45,8%) мирового благосостояния 
сосредоточена в руках 1,1% взрослого населения. В отчете отмечается зна-
чительное увеличение разницы в уровне благосостояния населения мира к 
2020 г.  

На протяжении нескольких десятилетий проблема социально-
экономической поляризации общества остается актуальной для нашей 
страны. Так, децильный коэффициент фондов возрастал начиная с 1995 г. 
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до периода спада экономики в 2008–2010 гг.; данные 2018–2020 гг. свиде-
тельствуют о новом этапе его роста1. Кризис 2020 г., вызванный пандемией 
COVID-19, обострил проблему неравенства, проявил его масштабы и глу-
бину.  

Отечественные и зарубежные авторы проявляют научный интерес к 
оценке благосостояния населения, о чем свидетельствует разнообразие 
подходов к исследованиям названных проблем, при этом расширяются 
представления о содержании понятия «благосостояние». В то же время до 
сих пор нет единого понимания понятия «благосостояние». Все это актуа-
лизирует необходимость проведения исследования в данной предметной 
области. 

Значимость исследования в этом направлении обусловлена необходи-
мостью разработки и постоянной актуализации концепции социально-
экономического развития российских регионов, которая позволит выйти на 
траекторию устойчивого экономического роста и сократить неравенство 
населения. О необходимости решения данных проблем говорится и в Указе 
Президента № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»2. 

Объектом настоящего исследования является население регионов 
Уральского федерального округа (УрФО). В качестве предмета исследова-
ния авторами статьи определен уровень благосостояния населения регио-
на. Цель исследования – определение уровня благосостояния населения и 
проведение на этой основе межрегионального сравнения регионов УрФО.  

В настоящее время интенсивно ведутся исследования по широкому 
кругу вопросов теоретического, методологического и прикладного харак-
тера: о сущности, месте благосостояния населения в системе составляю-
щих качества жизни населения; методологических подходах к оценке 
уровня благосостояния, в том числе на основе интегральных показателей; о 
применимости различных методик в практике регулярного мониторинга 
качества жизни населения по отдельным составляющим. В то же время 
имеются исследовательские ниши, которые требуют пристального внима-
ния для анализа, как, например, региональные исследования благосостоя-
ния населения, дифференциация уровня и качества жизни по территори-
альному признаку. Для понимания этих аспектов исследования авторами 
статьи проведен обзор теоретических, методологических и прикладных 
исследований, затрагивающих вопросы благосостояния населения. 

В научном и экспертном сообществе активно обсуждается тема благо-
состояния населения страны в различных аспектах. Отметим важнейшие 
направления таких исследований: а) вопросы теоретико-методоло-

                                         
1 Население. Неравенство и бедность // Федеральная служба государственной ста-

тистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13723?print=1 
2 Указ Президента № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от 
19.07.2018 № 444-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018.  
№ 20, ст. 2817. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.02.2022). 
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гического характера (содержание и соотношение категорий «качество 
жизни», «уровень жизни», «благосостояние населения»), а также методи-
ческие подходы к оценке благосостояния (объективные и субъективные); 
б) вопросы анализа уровня благосостояния населения в контексте неравен-
ства и бедности населения России и регионов; в) направления использова-
ния результатов оценки благосостояния для принятия управленческих ре-
шений в рамках социальной политики. 

Вопросы теоретико-методологического характера связаны, прежде всего, с 
определением понятий и методологического инструментария исследования. 

Благосостояние населения, с точки зрения Б.А. Райзберга [2], является 
мерой, степенью обеспеченности населения «жизненными благами, сред-
ствами существования». 

По мнению М.С. Санталовой и др. [3], благосостояние является харак-
теристикой не только уровня, но и качества жизни населения. В то же вре-
мя авторы полагают, что благосостояние определяется получаемыми дохо-
дами. 

Л.М. Бутова связывает благосостояние с возможностью населения удо-
влетворять многообразные потребности в зависимости от «обеспеченности 
жизненными благами» [4].  

В новом экономическом словаре А.Н. Азрилияна благосостояние опре-
деляется также «мерой обеспеченности средствами существования», кото-
рая характеризует уровень и качество жизни [5]. 

А.В. Цимбалист связывает благосостояние с уровнем жизни, под кото-
рым понимается социально-экономическая категория, характеризующая 
«отношения по поводу экономического благосостояния социальной груп-
пы» и отражающая «уровень потребления благ и услуг» [6]. 

По мнению многих авторов, благосостояние является многогранной 
экономической категорией, отражающей возможности населения удовле-
творять потребности во всех сферах жизнедеятельности. 

Анализ методических подходов показал следующее.  
В.В. Булгаков обосновывает необходимость применения объективного 

и субъективного подходов при анализе уровня благосостояния населения. 
Рассматривает базовые и частные принципы, которыми следует руковод-
ствоваться при отборе показателей для анализа благосостояния. Проводит 
анализ применяемых и предлагаемых к применению способов оценки удо-
влетворенности жизнью [7]. 

Отметим разнообразие подходов к оценке благосостояния населения, 
которым посвящено множество исследований, опирающихся на различные 
подходы и показатели. Существующие методики предполагают использо-
вание показателей бедности, малообеспеченности населения, трудовых и 
денежных доходов, распределения доходов, а также многих других, что 
свидетельствует о неоднозначности способов оценки и необходимости 
дальнейших разработок в данной области. 

З.А. Капелюк, Н.Н. Рябушкин в своей работе рассматривают вопросы 
оценки благосостояния. Такую оценку они предлагают проводить с ис-
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пользованием индекса благосостояния, ими предложена модифицирован-
ная методика расчета индекса применительно к условиям России и прове-
дена ее апробация [8]. 

С.Н. Найден и А.В. Белоусова сосредоточили внимание на методиче-
ском инструментарии оценки благосостояния населения и межрегиональ-
ных сопоставлениях уровня благосостояния. В их работе интерес пред-
ставляют расчеты интегрального индекса благосостояния для субъектов 
РФ для различных вариантов набора показателей, чтобы проследить зави-
симости, связывающие интегральные индексы и входящие в них показате-
ли. При этом авторы в основном сфокусировали свое исследование в раз-
резе регионов Дальнего Востока. Оригинальный подход авторов связан с 
применением метода анализа иерархий, который позволил выявить наибо-
лее значимые показатели (работа, доходы, жилье), характеризующие срав-
нительные преимущества каждого из дальневосточных регионов по уров-
ню благосостояния населения [9]. 

Т.С. Ротарь анализирует основные индикаторы, формирующие благосо-
стояние населения региона. Особенность подхода автора заключается в 
том, что предложена многомерная классификация муниципальных образо-
ваний с применением методов кластерного анализа для определения уров-
ня благосостояния населения муниципальных образований выбранного 
региона [10]. 

Н.Н. Тюпакова, Л.С. Москалев, Л.Р. Алибекова в своем исследовании 
делают акцент на влиянии системы подоходного налогообложения физи-
ческих лиц на уровень благосостояния. Ими предлагается оценка благосо-
стояния населения России по таким критериям, как доля трудового населе-
ния в совокупном населении страны, отраслевая принадлежность работа-
ющего населения, уровень заработной платы, уровень налогового изъятия 
доходов физического лица [11]. 

Вопросы анализа уровня благосостояния населения в контексте нера-
венства и бедности населения России и регионов рассматриваются многи-
ми авторами.  

С.Г. Бычкова исследует определения бедности и их эволюцию, систему 
и взаимосвязь показателей бедности, используемых в Российской Федера-
ции, проводит анализ особенностей и различий данных показателей для 
регионов РФ [12]. 

Е.А. Войкина, Е.Е. Миргород, Е.В. Шубенкова провели анализ уровня 
жизни населения на основе расчета и оценки показателей медианного до-
хода населения, коэффициентов Джини. Ими выявлены тенденции в обла-
сти распределения богатства в России и в мире [13]. 

Т.К. Молчанова, Д.А. Рубан, Н.Н. Яшалова сфокусировали внимание на 
анализе связи валового регионального продукта, потребительских расхо-
дов и денежных расходов населения с индексом потребительских цен на 
региональном и федеральном уровнях. Определили влияние фактора бла-
госостояния населения на инфляционную дифференциацию регионов Рос-
сии [14]. 
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В.М. Смирнов дает оценку динамики социально-экономического разви-
тия России в контексте различий в социальном положении групп населе-
ния страны. Автором представлены различные подходы к оценке бедности 
и малообеспеченности, приводится анализ динамики самооценки населе-
нием страны собственного материального состояния [15]. 

К.В. Хаустова, Н.В. Цхададзе, М.А. Екатериновская провели оценку и 
анализ социально-экономической дифференциации и уровня благосостоя-
ния населения России. Авторы рассматривают основные методы количе-
ственной оценки неравенства и уровня бедности, к которым относятся сле-
дующие показатели: распределение денежных доходов по процентным 
группам населения, коэффициентам фондов, индекс Джини, распределение 
численности населения по размерам соотношения денежных доходов и 
величины прожиточного минимума и т.д. Авторы исследовали пробле-
мы бедности как следствия неравномерного распределения доходов и об-
щественных благ среди населения [16–18]. 

Результаты оценки благосостояния населения вызывают интерес для 
принятия управленческих решений в рамках социальной политики.  

С.А. Моськин предлагает мероприятия, направленные на повышение 
качества жизни и укрепление здоровья населения региона [19]. 

В.А. Морозов рассматривает вопросы несоответствия в развитии эко-
номики страны и улучшения жизни граждан. Автором предложены прак-
тические направления в части обновления экономических средств, способ-
ствующих развитию человеческого и пространственного потенциалов в 
стране [20]. 

Проведенный обзор научных источников позволил определить нишу 
наиболее актуальных проблем, на которой авторы статьи сосредоточили 
свое внимание и сформулировали основные положения, легшие в основу 
данного исследования. В теоретическом плане благосостояние определено 
нами как мера обеспеченности населения материальными, социальными и 
духовными благами; в методологическом – как использование объектив-
ных методов оценки уровня благосостояния на основе статистических 
данных (с последующим их нормированием) и определение интегрального 
показателя благосостояния; в прикладном аспекте – для межрегионального 
сравнения уровня благосостояния населения. Отметим важность понима-
ния благосостояния через понятие меры, которое рассматривается через 
призму «количество – качество», т.е. количество и качество благ, опреде-
ляющих уровень достатка населения. 

Благосостояние населения – сложное многомерное понятие. Это систе-
ма, состоящая из многих компонентов, связанных с удовлетворением по-
требностей людей теми или иными благами (рис. 1). 

На рис. 1 система благосостояния представлена как обеспеченность 
населения материальными и нематериальными благами, необходимыми 
для жизни (потребление материальных благ, обеспечение жильем, комму-
нальными услугами, развитие социальной сферы, условия труда и др.). 
Имея в виду сложный характер данной системы, в целях анализа авторы огра-
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ничились рассмотрением благосостояния населения в основном с позиций 
удовлетворения материальных потребностей материальными благами.  

 

 
 

Рис. 1. Составляющие благосостояния населения 
 
Учитывая иерархичность благосостояния населения, принято выделять 

несколько его уровней (рис. 2). В данной статье речь идет о благосостоя-
нии населения определенной территории. 
 

 
 

Рис. 2. Благосостояние населения по уровням обеспеченности благами 
 

Данные и методы 
 

Информационной базой послужили статистические данные Росстата1.  
Объектом исследования явилось население регионов. В качестве пред-

мета исследования авторами статьи определен уровень благосостояния 

                                         
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020 : стат. сб. / Росстат. 

М., 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652 
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населения региона, полигоном исследования были выбраны регионы Ур-
ФО. Исследование проводилось за период 2019–2020 гг. 

Основными методами исследования, используемыми авторами, яви-
лись: обзор научных подходов в данной предметной области, сбор и обра-
ботка статистической информации, анализ динамики показателей благосо-
стояния применительно к регионам УрФО; расчет интегральных показате-
лей благосостояния; межрегиональные сравнения и ранжирование терри-
торий по выбранным критериям; позиционирование регионов. 

Алгоритм исследования благосостояния населения регионов УрФО 
включал следующие этапы: 

1. Выбор, обоснование и анализ статистических показателей для оценки 
благосостояния населения региона. 

2. Ранжирование регионов по выбранным показателям благосостояния с 
целью межрегионального сравнения. Анализ изменения рангов регионов за 
2019 и 2020 гг. 

3. Определение интегрального показателя благосостояния населения реги-
онов УрФО. Для этого проведено нормирование показателей по формуле: ݔ = ଡ଼ି	ౣ	ౣ౮ି	ౣ, 
где xj – нормированное значение i-го показателя для любого региона стра-
ны в определенный год; xi – статистический показатель; xi max, xi min – соот-
ветственно наибольшее и наименьшее значения i-го показателя среди всех 
регионов страны за исследуемый период времени. 

4. Сравнение интегрального индекса благосостояния населения регио-
нов за 2019–2020 гг. 

5. Позиционирование регионов в координатах «интегральный показа-
тель благосостояния» – «коэффициент Джини». 

 
Результаты исследования 

 
Логика исследования определялась заданным авторами алгоритмом. 
1. Выбор, обоснование и анализ статистических показателей для оцен-

ки благосостояния населения региона. Учитывая, что материальные блага в 
своем физическом виде многообразны, авторы статьи рассматривали их 
через универсальный механизм денежных эквивалентов, а именно: 

 для предоставления возможности приобретать материальные блага и 
обеспечивать сбережения использовался показатель среднедушевых дохо-
дов населения; 

 как возможность реализовывать доход населения на покупку опреде-
ленного набора материальных благ применялся показатель потребитель-
ских расходов в среднем на душу населения; 

 как обозначение черты бедности или достатка (через набор благ опре-
деленного количества и качества потребительской корзины) – соотноше-
ние среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточ-
ного минимума (ПМ). 
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Авторами проведен анализ ситуации в регионах УрФО по трем выше-
указанным основным показателям благосостояния населения. Данные по-
казатели за 2019 и 2020 гг. представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Статистические данные для оценки благосостояния регионов УрФО 

 

Регионы УрФО 

Среднедушевые до-
ходы населения, руб. 

в месяц 

Потребительские 
расходы населения, 
руб. в месяц/душу 

Соотношения 
среднедушевых 

денежных доходов 
с ПМ, % 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
РФ 35 338 36 073 28 561 27 276 324,5 318,9 
Курганская область 21 304 21 860 17 075 16 824 212,6 210,7 
Свердловская  
область  

39 094 37 374 33 457 29 868 364,2 345,2 

ХМАО 53 208 54 443 34 823 34 083 353,5 341,3 
ЯНАО 83 088 89 928 36 596 35 009 509,2 543,7 
Тюменская область 
без АО 30 662 31 151 30 869 30 274 273,4 267,4 

Челябинская область 25 425 26 628 19 500 20 457 250,5 240,3 
Наибольшее значе-
ние показателя среди 
всех регионов РФ 

83 385 89 928 58 138 51 704 509,2 543,7 

Наименьшее значе-
ние показателя среди 
всех регионов РФ 

16 614 16 877 9 787 9 421 157,4 162,8 

Источник: составлено авторами по данным Росстата1. 
 
Данные статистики показывают, что в среднем по России среднедуше-

вые доходы населения в 2020 г. выросли на 2,1% к предыдущему году.  
По регионам Уральского федерального округа наблюдаются различия в 
годовых значениях. Регионом-лидером по уровню доходов населения в 
2019 и 2020 гг. явился ЯНАО, значение показателя среднедушевых дохо-
дов в округе выше российского, а прирост показателя за год составил 8,2%. 
Регионом-аутсайдером по уровню доходов населения в 2019 и 2020 гг. бы-
ла Курганская область, значение показателя среднедушевых доходов в 
этом регионе ниже российского, но в то же время наблюдался прирост по-
казателя за год, который составил 2,6%. Следует отметить увеличение раз-
рыва в среднедушевых доходах населения (между регионом-лидером и 
регионом-аутсайдером): в 2019 г. он составил 61 784 руб.; в 2020 г. – 
68 068 руб. Это свидетельствует об усилении дифференциации населения 
по доходам. 

Далее представлена визуализация среднедушевых денежных доходов 
населения регионов УрФО (рис. 3). 

                                         
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020 : стат. сб. / Росстат. 

М., 2020. С. 192–193, 242–243; Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2020 : стат. сб. / Росстат. М., 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652 
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Рис. 3. Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц 

 
Графическая визуализация показывает значительную дифференциацию 

регионов по величине среднедушевых денежных доходов населения как в 
2019, так и в 2020 г. В то же время наблюдался незначительный прирост по-
казателя в 2020 г. во всех регионах, за исключением Свердловской области. 

По данным о потребительских расходах населения отметим следующее. 
Среди регионов УрФО лидером по уровню потребительских расходов 

является Ямало-Ненецкий АО, однако и в этом автономном округе в 
2020 г. наблюдалось снижение расходов на потребление в расчете на душу 
населения на 1 587 руб. в месяц. Среди регионов наибольшее снижение 
данного показателя отмечено в Свердловской области – 3 585 руб. на душу 
населения в месяц. 

На фоне общей понижательной тенденции в потребительских расходах 
отличается Челябинская область, демонстрируя рост показателя на 5% 
(+957 руб.), хотя по общему уровню расходов регион занимает предпо-
следнее место по УрФО, обгоняя только Курганскую область. 

Следует отметить некоторое снижение разрыва в потребительских рас-
ходах населения (между регионом-лидером и регионом-аутсайдером): в 
2019 г. он составил 19 521 руб.; в 2020 г. – 18 185 руб.  

Отметим, что изменилась и структура потребления: увеличились доли 
расходов на оплату обязательных платежей и питания, медикаменты. Кро-
ме того, в период самоизоляции россияне изменили потребительское пове-
дение: значительно возросли покупки онлайн, а также возрос спрос на 
цифровые услуги различной направленности [12].  

Графическая интерпретация потребительских расходов населения реги-
онов УрФО представлена на рис. 4. 

Динамика изменения потребительских расходов понижательная во всех 
регионах, за исключением Челябинской области. 

Анализ соотношения среднедушевых денежных доходов с ПМ показал 
следующее. Об уровне благосостояния населения свидетельствует и такой 
показатель, как соотношение среднедушевых денежных доходов населения 
с величиной прожиточного минимума. Наибольший уровень данного пока-
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зателя отмечается в Ямало-Ненецком АО: доходы граждан соотносятся с 
прожиточным минимумом более чем в пятикратном размере, кроме того, в 
2020 г. данное соотношение улучшилось. 

 

 
Рис. 4. Потребительские расходы в среднем на душу населения, руб. в месяц  

 
В остальных регионах УрФО соотношение среднедушевых доходов и 

величины прожиточного минимума в 2020 г. ухудшилось, что свидетель-
ствует о снижении уровня жизни населения.  

Графическая интерпретация этого показателя для регионов УрФО пред-
ставлена на рис. 5. 

График показывает значительную дифференциацию регионов УрФО по 
соотношению денежных доходов населения с величиной прожиточного 
минимума. По отношению к показателю РФ в 2019–2020 гг. три региона 
его превышают (ЯНАО, ХМАО, Свердловская область), другие три регио-
на не достигают среднего уровня по РФ (Курганская, Тюменская, Челя-
бинская области). 

Анализ показал, что общее ухудшение экономической ситуации в Рос-
сии и мире негативно отразилось на уровне благосостояния населения. 
Правительства стран в 2020 г. проводили политику социальной поддержки 
своих граждан с целью недопущения обнищания населения. 

Так, в рамках социальной помощи в Российской Федерации ввели еже-
месячные выплаты на детей до 3 лет и до 16 лет, установили материнский 
капитал на первого ребенка, а также увеличили его размер на второго и 
последующих детей, ввели льготы по жилищному кредитованию для мно-
годетных семей. Данные меры оказали значительную помощь населению 
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страны, тем не менее уровень материального достатка в 2020 г. снизился в 
большинстве регионов УрФО и в среднем по России. 

 

 
Рис. 5. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения  

с величиной прожиточного минимума, % 
 

2. Ранжирование регионов по выбранным показателям благосостояния. 
Межрегиональные сравнения в рамках УрФО проведены авторами на ос-
нове ранжирования показателей благосостояния (табл. 2). 

При анализе авторы исходили из того, что при использовании трех по-
казателей для шести регионов наилучший результат рейтинга – 3 балла в 
год (сумма трех первых мест), наихудший – 18 баллов в год (сумма трех 
последних мест в рейтинге). Изменения мест за 2019 и 2020 гг. в рейтинге 
регионов практически не произошло (в отдельных регионах не более 1 
балла). Места регионов в рейтинге расположились следующим образом. 

Абсолютным лидером в рейтинге регионов УрФО стал ЯНАО: в 2019 и 
2020 гг. его сумма мест – 3 балла. Затем следуют ХМАО: в 2019 и 2020 гг. 
его сумма мест – 7 баллов; Свердловская область: в 2019 и 2020 гг. ее сум-
ма мест в 2019 г. – 8 баллов, в 2020 г. – 9 баллов; Тюменская область: в 
2019 г. – 12 баллов, в 2020 г. – 11 баллов; Челябинская область: в 2019 и 
2020 гг. – 15 баллов. Абсолютным аутсайдером в рейтинге регионов УрФО 
стала Курганская область: в 2019 и 2020 гг. ее сумма мест – 18 баллов. 

3. Определение интегрального показателя благосостояния населения 
регионов УрФО. Далее авторами был проведен расчет интегрального ин-
декса благосостояния, который определялся по следующей формуле: ܫинт = ሺ ଵܺ + ܺଶ + ܺଷሻ/3, 
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где Iинт – интегральный индекс благосостояния населения в регионах; Х1 – 
нормированное значение показателя реальных денежных доходов населе-
ния; Х2 – нормированное значение показателя потребительских расходов 
населения; Х3 – нормированное значение показателя соотношения средне-
душевых денежных доходов населения с величиной прожиточного мини-
мума в регионах. 

 
Таблица 2. Ранжирование регионов УрФО по показателям благосостояния 

 

Регионы УрФО 

Реальные денежные 
доходы населения, 

ранг 

Потребительские 
расходы населения, 

ранг 

Соотношения 
среднедушевых 

денежных доходов 
с ПМ, ранг 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 
Курганская область 6 6 6 6 6 6 
Свердловская область 3 3 3 4 2 2 
ХМАО 2 2 2 2 3 3 
ЯНАО 1 1 1 1 1 1 
Тюменская область 
без АО 

4 4 4 3 4 4 

Челябинская область 5 5 5 5 5 5 
Источник: составлено авторами. 

 

Результаты расчетов за 2019 и 2020 гг. по регионам УрФО представле-
ны в табл. 3. 

 

Таблица 3. Нормированные показатели и интегральный индекс  
благосостояния населения 

 

Регионы  
УрФО 

2019 г. 2020 г. 
Xн1 Xн2 Xн3 Iблаг/ранг Xн1 Xн2 Xн3 Iблаг/ранг 

РФ 0,2804 0,3883 0,4750 0,3812/ 0,2628 0,4223 0,4098 0,3650 
Курганская 
область 

0,0702 0,1507 0,1569 0,1260/6 0,0682 0,1751 0,1258 0,1230/6 

Свердловская 
область  

0,3367 0,4895 0,5878 0,4714/3 0,2806 0,4836 0,4789 0,4143/3 

ХМАО 0,5481 0,5178 0,5574 0,5411/2 0,5142 0,5833 0,4686 0,5220/2 
ЯНАО 0,9956 0,5545 1,0000 0,8500/1 1,0000 0,6052 1 0,8684/1 
Тюменская 
область без 
АО 

0,2104 0,4360 0,3297 0,3254/4 0,1954 0,4932 0,2746 0,3211/4 

Челябинская 
область 0,1320 0,2009 0,2646 0,1992/5 0,1335 0,2610 0,2035 0,1993/5 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата1. 
 
4. Сравнение интегрального индекса благосостояния населения регио-

нов за 2019–2020 гг. Значение интегрального индекса региона позволяет 

                                         
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020 : стат. сб. / Росстат. 

М., 2020. С. 192–193, 242–243; Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2020 : стат. сб. / Росстат. М., 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652 
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дать оценку благосостояния населения региона и сравнить его со средне-
российским значением, а также провести межрегиональное сравнение.  

В 2019 г. Курганская, Челябинская и Тюменская области не достигли 
среднего уровня по РФ по оценке благосостояния населения, остальные 
регионы УрФО достигли уровня выше среднего. Ранжирование регионов 
по интегральному индексу благосостояния показало, что регионом-
лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ со значением индекса 
0,8500, это демонстрирует благоприятную ситуацию по благосостоянию 
населения данного региона. В тройку лидеров также попали ХМАО и 
Свердловская область. Регион-аутсайдер – Курганская область с индексом 
0,1260. 

В 2020 г. Курганская, Челябинская, и Тюменская области не достигли 
среднего уровня по РФ по оценке благосостояния населения, остальные 
регионы УрФО достигли уровня выше среднего. Регионом-лидером стал 
Ямало-Ненецкий автономный округ со значением индекса 0,8684, что де-
монстрирует благоприятную ситуацию по благосостоянию населения дан-
ного региона. В тройку лидеров попали ХМАО и Свердловская область. 
Регион-аутсайдер – Курганская область с индексом 0,1230. 

Сравнение интегрального индекса благосостояния 2020 г. с 2019 г. по-
казало следующее: в ЯНАО он повысился (улучшение благосостояния 
населения), в Челябинской области практически не изменился (благососто-
яние населения не изменилось), в остальных 4 регионах он понизился 
(ухудшение благосостояния населения). 

5. Позиционирование регионов в координатах «интегральный показа-
тель благосостояния» – «коэффициент Джини». Для позиционирования 
регионов УрФО был рассчитан интегральный индекс благосостояния. 
Кроме того, был использован индекс Джини (табл. 4). 

 
Таблица 4. Индекс Джини регионов УрФО 

 

Регион 
УрФО 

РФ  
Курган-
ская об-
ласть 

Свердлов-
ская область

ХМАО ЯНАО
Тюменская 
область 

Челябин-
ская об-
ласть 

2019 г. 0,412 0,352 0,405 0,399 0,437 0,389 0,348 
2020 г. 0,406 0,347 0,394 0,385 0,438 0,376 0,334 

Источник: данные Росстата1. 
 

Важнейшим показателем, отражающим уровень жизни и благосостояние 
населения, является равномерность распределения доходов населения. Стати-
стический показатель – коэффициент Джини отражает фактический уровень 
отклонения распределения доходов населения от кривой абсолютного равен-
ства Лоренса. Индекс Джини принимает значение от 0 до 1, причем 0 означает 
полное равенство в распределении доходов, 1 – абсолютное неравенство.  

                                         
1 Население. Неравенство и бедность // Федеральная служба государственной ста-

тистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13723?print=1 
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Наибольшее значение индекса Джини в 2019–2020 гг., которое выше 
среднего по РФ, наблюдалось в ЯНАО. Это свидетельствует о большей не-
равномерности распределения доходов, чем в других регионах УрФО. 
Наименьшее значение индекса Джини в 2019–2020  гг., которое ниже сред-
него по РФ, наблюдалось в Челябинской области, что говорит о меньшей 
неравномерности распределения доходов, чем в других регионах УрФО.  

Графическая интерпретация индекса Джини представлена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Индекс Джини в среднем по РФ, по регионам УрФО за 2019–2020 гг. 

 
График показывает, что в 2020 г. индекс Джини уменьшается по боль-

шинству рассматриваемых регионов, что демонстрирует сокращение нера-
венства и дифференциации регионов в распределении доходов. При этом 
важно отметить, что наименьшее значение индекса Джини наблюдается в 
регионах с наименьшими среднедушевыми денежными доходами населе-
ния и более низким значением соотношения среднедушевых денежных 
доходов населения с величиной прожиточного минимума. Это свидетель-
ствует о наличии крайне негативной ситуации – «равенства в бедности».  
В тех регионах, где выше соотношение денежных доходов и прожиточного 
минимума, наблюдается рост неравенства в распределении доходов.  

Рассчитанные индексы благосостояния (см. табл. 3) были использованы 
для построения карты позиционирования рассматриваемых регионов за 
2019 и 2020 гг. в системе координат: «интегральный индекс благосостоя-
ния населения» – «индекс Джини» (рис. 7).  

На карте показано, как позиционируются регионы УрФО в предложен-
ных координатах. Стрелками обозначено перемещение (изменение пози-
ции) регионов в 2020 г. относительно 2019 г. Сплошной линией показан 
среднероссийский уровень в 2019 г., пунктирной – в 2020 г. 

Визуализация на карте представляет наличие 3 групп регионов УрФО: 
лучшая группа (ЯНАО), средняя (ХМАО, Свердловская и Тюменская об-
ласти), худшая (Челябинская и Курганская области). 

В 2019 г. просматривается так называемая диагональная зависимость: 
чем больше интегральный индекс благополучия, тем более неравномерно 
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распределяются доходы населения. К диагонали также тяготеют регионы и в 
2020 г., за исключением Челябинской области. Что касается изменений по-
зиций регионов на карте, то просматривается их смещение вниз и влево, что 
свидетельствует о том, что индекс благосостояния населения снижается и 
происходит некоторое снижение неравенства в распределении доходов. 

 

 
Рис. 7. Карта позиционирования регионов УрФО по интегральному индексу  

благосостояния населения, индексу Джини, 2019–2020 гг. 
 
Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что рассматри-

ваемые регионы имеют значительные различия в уровне благосостояния 
населения. Для большинства регионов характерно снижение уровня мате-
риальной обеспеченности граждан, что во многом явилось результатом 
воздействия ограничительных мер, вызванных пандемией. Уровень нера-
венства общества также различается по регионам, что вызывает необходи-
мость выработки мер, направленных на перераспределение имеющихся 
ресурсов и сокращение социально-экономического неравенства населения.  

 
Заключение 

 
В рамках исследования проведен контент-анализ основных направле-

ний изучения вопросов благосостояния населения; дано авторское опреде-
ление понятия «благосостояние»; представлен анализ и ранжирование ре-
гионов для межрегионального сравнения ключевых статистических пока-
зателей благосостояния населения регионов УрФО, что позволило выявить 
регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. Предложена методика оценки 
уровня благосостояния на основе рассчитанной интегральной оценки 
уровня благосостояния населения регионов УрФО. Разработана карта по-
зиционирования регионов в координатах «интегральный индекс благосо-
стояния населения» и «индекс Джини». На карте видно скопление регио-
нов (в 2019 и 2020 гг.) и выделены группы регионов: лучшие, средние, 
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худшие по сочетанию указанных параметров. При этом позиционирование 
регионов на карте показало: чем выше интегральный индекс благосостоя-
ния, тем выше индекс Джини, что указывает, в частности, на ситуацию 
«равенства в бедности». 

Результаты исследования могут быть полезны при разработке эффек-
тивных управленческих решений для повышения уровня благосостояния 
населения в регионах. 
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Аннотация. Современная финансовая система особое внимание уделяет и вы-
деляет особую роль в структуре источников финансирования ссудному капита-
лу, как более дешевому и менее рискованному. Подобное трактование позволи-
ло нарастить не только капиталоемкое промышленное производство, расходы 
правительств на поддержку экономики, но и финансовые рынки через критиче-
скую закредитованность постиндустриальных экономик в условиях не столь 
высокого роста мирового валового внутреннего продукта. Постановка пробле-
мы. Гигантский денежный поток, генерируемый через ссудный капитал, и стои-
мость его обслуживания ставят задачу переосмысления роли ссудного капитала 
и выработки нового подхода к действующей финансовой системе, её трансфор-
мации. Реакция финансовой системы на усилившуюся в последние годы поли-
тику денежного смягчения должна была описываться ростом инфляции в корре-
ляции с ростом денежной массы, однако, по мнению ряда экспертов, у роста се-
годняшней инфляции совсем иные источники формирования, которые обостря-
ют противоречия между эмиссионными центрами, промышленным капиталом, 
мировыми центрами генерации денежных потоков (это не только мировые фи-
нансовые центры, но и транснациональные компании) и конечными потребите-
лями. Цель исследования: описать и оценить инфляцию не как итог системного 
явления для рыночной экономики, а как отдельный элемент развития капитала – 
инфляционного капитала, который может разрешить острейшую проблему за-
кредитованности в силу неспособности на данном этапе развития финансовых 
систем его санкционировать самостоятельно, а этот факт игнорировать никак 
уже нельзя. Методы исследования: логический (анализ, синтез, индукция, де-
дукция, аналогия), гипотетический, вероятностно-статистический. Основные ре-
зультаты, выводы исследовательской работы: анализ процесса мобилизации 
ссудного капитала, принявшего тревожный размах, выявляет многочисленные 
противоречия не только между формами собственности, но и странами. Систему 
противовесов нивелирования отрицательного чрезмерного задействования 
ссудного капитала невозможно решить за счет наращивания милитаризма и до-
ведения до военного столкновения на глобальном уровне, как это было в про-
шлые периоды существования общественно-экономических формаций, хотя та-
кие попытки мы можем наблюдать. 
Ключевые слова: корпоративные финансы, инвестиционный потенциал, ссуд-
ный капитал, стоимость капитала, инфляция, ключевая ставка 
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Abstract. The modern financial system pays special attention and plays a special role 
in the structure of funding sources to loan capital as it is cheaper and less risky. Such 
an interpretation made it possible to increase not only capital-intensive industrial pro-
duction and government spending to support the economy, but also financial markets 
through the critical debt load of post-industrial economies in the context of not-so-
high growth in the world gross domestic product. The gigantic cash flow generated 
through loan capital and the cost of servicing it sets the task of rethinking the role of 
loan capital and developing a new approach to the current financial system, its trans-
formation. The reaction of the financial system to the policy of monetary easing, 
which has intensified in recent years, should have been described by an increase in in-
flation in correlation with the growth of the money supply, however, according to a 
number of experts, today’s inflation has completely different sources of formation, 
which exacerbate contradictions between emission centers, industrial capital, world 
cash flow generation centers (these are not only global financial centers, but also 
transnational companies), and end consumers. The study aims to describe and assess 
inflation as a separate element of capital development – inflationary capital – that 
helps to solve the most acute problem of debt load.  At this stage of development, fi-
nancial systems cannot authorize this capital independently, and this fact cannot be 
ignored. The methods used in the research are: logical (analysis, synthesis, induction, 
deduction, analogy), hypothetical, probabilistic-statistical. The main results and con-
clusions of the research are the following. The analysis of the mobilization of loan 
capital, which has taken on an alarming scale, forms numerous contradictions not only 
between forms of ownership, but also between countries. The attempt by the Federal 
Reserve System to solve this problem through the gradual tightening of the monetary 
system is seen by many experts as the first step in the global financial crisis. The ris-
ing cost of borrowing for the US Treasury Department with every basis point raised 
means serious financial risks for the global economy. Rising inflation, as a systemic 
phenomenon of rising costs, only intensifies the efforts of the Federal Reserve System 
to curb inflation. The counterbalances for leveling the negative excessive use of loan 
capital cannot be achieved by increasing militarism and bringing to a military clash at 
the global level, as was the case in the past periods of the existence of socioeconomic 
formations, although we can observe such attempts. 
Keywords: corporate finance, investment potential, loan capital, cost of capital, infla-
tion, key rate 
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Вступительная часть 
 

Автор статьи в ходе своего исследования старался уделить особое вни-
мание вопросу взаимодействия реальных секторов экономики и инфляции, 
так как именно данная экономическая связка предопределяет уровень жиз-
ни значительного процента населения. Заданное направление исследова-
ния выбрано в критической, по мнению автора, для мировой экономики 
оторванности финансовых рынков и финансового капитала от того, что 
может предоставить в форме продукции и услуг реальный сектор экономи-
ки, даже с учетом технологических прорывов, способствующих наращива-
нию генерации денежного потока компаниями за счет повышения произ-
водительности труда, снижения издержек производства, создания новых 
инвестиционных активов (криптовалюта, NFT и т.д.). Инфляцию большин-
ство экспертов, специалистов рассматривают как положительного «игро-
ка» для экономики, только в условиях допустимого коридора колебания.  
В случае же выхода инфляции из согласованного коридора возникает 
необходимость подавления её всеми возможными инструментариями. Ин-
струментами воздействия монетарной политики на инфляцию являются 
повышение ключевой ставки эмиссионными центрами, наращивание бан-
ковских резервов и сжатие денежной массы. Однако последние несколько 
лет развития мировой экономики указывают на противоречивость данной 
политики. Природа современной инфляции, её происхождение более 
сложное, чем абсурдное объяснение её ростом денежной массы. Выбран-
ный автором акцент имеет корни еще с периода обучения в научной школе 
«Петербургская школа финансов профессора М.В. Романовского», а имен-
но периода 2014–2016 гг., когда Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д-р экон. наук, профессор М.В. Романовский, будучи научным 
руководителем, высказал необходимость переосмысления тенденций, ко-
торые мы наблюдали последние двадцать лет развития финансов: источни-
ков инфляции, проводимой денежно-кредитной политики, структуры госу-
дарственных и корпоративных финансов. Поэтому сокращение задач ис-
следования направлено прежде всего на достижение сбалансированности 
раскрытия темы. 

 
Эпоха перемен в финансовом капитале 

 
Монетарная политика, будучи краеугольным звеном в цепи развития 

исторических формаций обществ, находилась под пристальным вниманием 
большинства ведущих экономистов мира, ряд которых в дальнейшем стали 
нобелевскими лауреатами. Основа такого интереса лежит в уровне влияния 
монетарной политики на реальный сектор экономики, где задействованы 
главные потребительские интересы населения планеты. Большинство ис-
следований сводится к мнению о возможности снижения цикличности 
экономики через проведение сбалансированной, сдержанной денежно-
кредитной политики с целью обеспечения гибкости финансовой системы и 
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таргетирования инфляции в случае необходимости. Так, например, иссле-
дования Маккандлесса и Вебера охватывали 30-летний период по 
110 странам [1]. Цель исследования – изучение взаимосвязи между сред-
ними показателями темпа инфляции и показателями темпа роста денежной 
массы. Результатом стал вывод о наличии высокой плотности связи 0,92 и 
0,96 [2, с. 19]. В рамках исследования не менее интересен и второй вывод о 
связи между денежной массой, инфляцией и динамикой темпа роста вало-
вого внутреннего продукта или его падения. Как выяснилось по странам 
Организации экономического сотрудничества и развития (англ. Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development, OECD; далее – ОЭСР), 
корреляционная связь прослеживается в росте реального сектора экономи-
ки и денежной массы, но при этом отсутствует положительная динамика 
по инфляции. Нобелевский лауреат Томас Сарджента в соавторстве с Ней-
лом Уоллесом в исследовании Some Unpleasant Monetarist Arithmetic при-
ходит к важнейшим выводам, что эмиссия денежных средств с точки зре-
ния раскручивания инфляционного «маховика» для экономики более без-
опасна, чем покрытие дефицита бюджета за счет роста долговых обяза-
тельств [3, т. 5 (3)]. Кристофер Симс, уделив значительное время исследо-
ваниям бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, приходит к вы-
водам пагубности для экономики отсутствия взвешенной политики Централь-
ного банка, ставящего себе единственную цель – таргетирование инфляции 
как основополагающую. Кристофер Симс, сравнивая действия Центрального 
банка РФ в период кризиса 1998 г. и 2008 г., а также действия Центрального 
банка Республики Казахстан в период кризиса 2008 г., подчеркивает нерацио-
нальность поведения ЦБ РФ в период кризиса 2008 г. (2008 г. Банк России 
четырежды повышает норму резервирования) в отличие от 1998 г. (за счет 
снижения нормы резервирования был обеспечен стабильный показатель лик-
видности в банковской системе). Центральный банк Республики Казахстан в 
период кризиса 2008 г., выбрав политику поддержки ликвидности банковской 
системы через снижение нормирования резервов, дополнительно ввел про-
грамму страхования вкладов [4, т. 2, с. 132]. 

Таким образом, затрагивая вопросы развития мировой экономики и, в 
частности, противовеса мировым кризисам (Азиатский кризис (1997–1998 гг.), 
Ипотечный кризис (2008 г.), Нефтяной кризис (2016–2017 гг.), Covid-19 (де-
кабрь 2019 г. по настоящие время), Специальная операция на Украине (с 
24 февраля 2022 г. по настоящие время), необходимо уточнить и детализиро-
вать цели и задачи «масштабирования финансового пузыря» через ссудный 
капитал. Автор среди прочих целей и задач прежде всего выделяет: 

1. Снижение ключевой ставки центральными банками. Цель: насыще-
ние экономики ликвидностью за счет снижения стоимости заемного капи-
тала, тем самым повышая деловую активность. Стоит отдельно рассматри-
вать вопросы и отношение экспертов к отрицательной величине ключевой 
ставки (пример – Япония, Швейцария). 

2. Наращивание государственного капитала, через эмиссию ценных бу-
маг по облигационным займам. Цель: 
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‒ насыщение ликвидностью экономики через аугментацию объемов 
государственных закупок. Тем самым обеспечивая поддержку деловой ак-
тивности и, соответственно, фондовому рынку, как основному индикатору 
успешности рыночной экономики страны. Гарантия кредитоспособности 
предприятий и населения через систему государственных закупок является 
искусственным протекционизмом финансовой стабильности банковского 
сектора экономики; 

‒ поддержка населения социальными пособиями и реализация про-
грамм по субсидированию стоимости привлечения кредитных ресурсов. 
Поддержка спроса на продукцию и услуги, перезапуск экономических 
процессов в случае наличии стагнационных признаков в экономике. 

Таким образом, ссудный капитал, как эффективный инструмент борьбы 
с цикличностью мировой экономики, во избежание социальных взрывов на 
протяжении последнего десятилетия проявил себя адекватным элементом 
современной монетарной политики в большинстве экономик, у которых 
развитие обеспечивалось сглаживанием негативных процессов. Однако 
цена нашей стабильности формирует критические параметры по его об-
служиванию, причем это касается не только сильно возросшего государ-
ственного долга, но и корпоративного сектора экономики (для России это 
наиболее актуально). 

Надо отметить тот факт, что активная политика правительств по под-
держанию национальных экономик, характеризовавшаяся наращиванием 
значительных долговых обязательств, имеет ряд особенностей, а именно:  

1. Страны с постиндустриальной экономикой, наращивая государствен-
ный долг, обеспечили реализацию государственной политики в сфере фи-
нансов независимо от центральных банков. Каким образом? Центральные 
банки в силу колоссального внешнего долга национальных правительств 
перед кредиторами по выпущенным государственным облигациям обязаны 
проводить в более сглаженную политику по повышению ключевой ставки, 
чтобы не допустить коллапса исполнения долговых обязательств перед 
кредиторами со стороны министерств финансов. Политика «высоких госу-
дарственных долгов» постиндустриальных экономик ставит правительства, 
например в России, с консервативным курсом в вопросе заимствования в 
менее завидное положение. Так, например, Правительство России оказа-
лось в не столь выгодном положении при выполнении целевых программ и 
проектов в силу роста второй год подряд ключевой ставки для исполните-
лей, не затрагивая ситуацию с ключевой ставкой после 24 февраля 2022 г. 
Это означает рост издержек по привлечению заемного капитала и стоит 
отметить, собственного/акционерного. При этом, чтобы не допустить зна-
чительного провала национальной экономики, запущенный косвенный ме-
ханизм поддержки реального сектора экономики через систему субсидиро-
вания в итоге оплачивается всеми налогоплательщиками. Примечательно, 
что проводимая консервативная политика по привлечению кредитных ре-
сурсов Минфином России носит пагубный характер не только для бюд-
жетной системы страны, но и банковской. Банковский сектор экономики 
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России вынужденно самоустранился от системы обеспечения ликвидно-
стью реального сектора экономики в силу значительного роста капитала 
для самих кредитных организаций и рисков, которые опять же учитывают-
ся в стоимости предоставляемого заёмного капитала.  

Федеральный бюджет с учетом сложившихся обстоятельств вынужден: 
‒ компенсировать проценты по выданным кредитам и займам как пред-

приятиям, так и населению Россию (например, ипотека); 
‒  напрямую принимать участие в институциональных фондах, содер-

жащихся и действующих за счет государственного капитала в инвестици-
онных проектах (ВЭБ, Фонд развития промышленности и т.д.); 

‒ финансово обеспечивать жизнедеятельность проектов (АО «Роснано», 
«Сколково», «Северный поток-2» и т.д.). 

Важно отметить, что источниками финансирования всех вышеприве-
денных механизмов являются налоги и страховые сборы (накопительная 
часть Пенсионного фонда заморожена до конца 2023 г.), а это значит, что 
участие фискальных сборов в формировании спирали инфляции в бли-
жайшей перспективе не снизится [5]. В то же время наблюдаемая инфля-
ция 16% и прогнозируемая 23% подталкивают денежно-кредитную поли-
тику ЦБ РФ к целевому таргетированию инфляционных рисков для эконо-
мики через достаточно высокую ключевую ставку. Такой механизм обла-
дает действительно устойчивой корреляционной связью, выявленной при 
среднесрочном анализе (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Объем кредитования юридических лиц, инфляция, ключевая ставка.  
Составлено автором. Источники: 

https://www.cbr.ru/hd_base/infl/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=17.09.2013
&UniDbQuery.To=23.03.2022; https://www.fedstat.ru/indicator/38366 

 
Рисунок 1 демонстрирует наличие взаимозависимости между ключевой 

ставкой и инфляцией, но при этом вызывает некоторое недоумение влия-
ние ключевой ставки на объем присутствия в экономике ссудного капита-
ла. Это объясняется тем, что подавление инфляции происходит прежде 
всего за счет падения деловой активности у малых и средних предприятий 
(далее – МСП) и располагаемого дохода у населения. Финансовые резуль-
таты деятельности МСП и доходы населения – показатели, обладающие 
тесной корреляционной связью [6, т. 1–2 (83)]. 
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В подтверждении выводом сформируем матрицу зависимости показа-
телей с учетом того, что количество наблюдений равно 99 (09.2013 г. по 
01.2022 г.), что достаточно для обеспечения достоверности данных и вы-
водов (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Корреляционная матрица связи между ключевой ставкой, инфляцией, объемом 
кредитования в экономике. Составлено автором. 
Источники: https://www.cbr.ru; https://rosstat.gov.ru 

 
При этом связь между ключевой ставкой и инфляцией не является ли-

нейной, а представлена полиномиальной регрессией, за счет чего метрика 
качества модели значительно повысилась (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Полиномиальное уравнение связи между ключевой ставкой и инфляцией.  
Составлено автором 

 

Вывод: связь между ключевой ставкой и инфляцией – это сложная мо-
дель связей, что однозначно, несмотря на наличие устойчивости, необхо-
димо учитывать при проведении монетарной политики. 

Рассмотрим влияние ключевой ставки на ссудный капитал. Через клю-
чевую ставку Центральный банк России стремится повысить заинтересо-
ванность в формировании депозитных вкладов в противовес снижению 
кредитного потенциала экономики, столь важного для обеспечения струк-
туры инвестиционного и финансового капитала.  

Ключевая 
ставка, % 
годовых

Инфляция, 
% г/г

Объемах кредитования 
юридических лиц-
резидентов и 

индивидуальных 
предпринимателе, трлн 

рублей
Ключевая ставка, 

% годовых
1

Инфляция, % г/г 0,68325695 1
Объемах 

кредитования 
юридических лиц-
резидентов и 

индивидуальных 
предпринимателе, 

трлн рублей

0,16028998 0,03645993 1
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Рис. 4. Полиномиальное уравнение связи между ключевой ставкой  
и объемом кредитования в экономике. Составлено автором. 

 
И исходя из того, что даже при использовании уравнения, описываю-

щего сложные связи между показателями, уровень плотности связи очень 
низок. Уравнение влияния ключевой ставки на ссудный капитал раскрыва-
ет структуру финансирования ссудного капитала в экономике России и 
подтверждает допущения о трансформации ссудного капитала в промыш-
ленный капитала в основном у крупного бизнеса. Почему? Администра-
тивный ресурс большинства крупных, системообразующих компаний поз-
воляет привлечь ссудный капитала из огосударствленной кредитной си-
стемы с наименьшими издержками, либо вообще на безвозмездной основе, 
тем самым процентная ставка по таким кредитам фактически отвязана от 
ключевой ставки ЦБ РФ, либо такие компании могут финансироваться 
напрямую из федерального и региональных бюджетов. 

 

 
 

Рис. 5. Структура инвестиционного капитала в экономике России.  
Составлено автором. Источник: https://rosstat.gov.ru 

 

Как видим рис. 5, собственный и государственный капитал играют 
ключевые роли в структуре финансирования инвестиционной деятельно-
сти субъектов экономической деятельности. 

МСП не обладает в большинстве своем достаточным ресурсом, чтобы, 
минимизировав риски кредитным организациям, снизить стоимость при-
влечения ссудного капитала. Помимо этого, частные крупные компании, 
которые сопряжены с мировым рынком капитала, также столкнулись с 
проблемой её стоимости, что потребовало пересмотра стратегий развития. 
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Возможность работы с иностранными инвесторами, прежде всего с евро-
пейскими, основывается на мировой тенденции, которая получила назва-
ние ESG-метрики. Реализация ESG-метрики – это вопрос не одного деся-
тилетия и стоимостью не в одну сотню млрд евро, так как повышение ка-
чества жизни населения, решение экологических вопросов за счет перехо-
да на новые технологии требует колоссальных вложений в НИОКР и их 
дальнейшее внедрение. Вопрос: кто будет оплачивать? Европейские по-
требители данную политику оплачивают напрямую, через цену на нефть, 
газ и уголь. Для российских производителей вопрос, связанный с бременем 
перехода Европы на новые технологии, реализовался через углеродный 
налог (англ. carbon tax). Источником финансирования мероприятий для 
российских компаний в рамках реализации ESG-метрики со значительной 
долей в структуре инвестиций являлся опять же ссудный капитал. 
 

 
 

Рис. 6. Структура эмитентов рынка заемного капитала (облигации).  
Составлено автором. Источники: https://www.cbr.ru; https://rosstat.gov.ru 

 
Причем традиционно выпущенные облигационные займы выплачива-

лись за счет новых выпусков облигаций и соответственно, когда ключевая 
ставка ЦБ РФ была 4,5% и позволяла в значительной степени проводить 
более лояльную политику в области сдерживания издержек, привлекая 
ссудный капитал, со ставкой 9,5% и выше, политика сдерживания издер-
жек уже сказалась на реализации второстепенных программ и проектов, в 
том числе в рамках ESG-метрики. Это, в свою очередь, играет негативную 
роль по привлечению новых инвесторов, возможности эксплуатации эф-
фекта финансового левериджа и соответственно снижения капитализации 
компании. Напомню, что согласно политике ПАО «Сбербанк России» с 
января 2023 г. Сбербанк пересматривает своё отношение к инвестицион-
ным проектам компаний, которые не уделяют должного внимания вопросу 
ESG-метрики, вплоть до отказа в финансировании данных компаний [7]. 

2. На фоне снижения зависимости национальных правительств от де-
нежно-кредитной политики центральных банков в условиях значительного 
ссудного капитала стоит отметить важность формирования «снежного ко-
ма» (стоимость привлечения ссудного капитала покрывается новыми раз-
мещениями облигационных ценных бумаг). Так, например, по данным 
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Международного валютного фонда, уровень государственного долга вырос 
примерно с 70% ВВП в 2007 г. до 124% ВВП в 2020 г. По состоянию на  
16 декабря 2021 г. объем долга достиг 226 трлн долл. США, или 256% ми-
рового ВВП [8]. С учетом милитаризации мировой экономики на фоне 
проведения Специальной операции на Украине тенденция наращивания 
ссудного капитала будет только возрастать [9]. Беспрецедентный объем 
ссудного капитала формирует для мировой экономики чрезмерные риски 
стабильности, что соответственно отражается на стоимости процентов за-
имствования. Стоимость процентов заимствования в дальнейшем: 

‒ напрямую перекладывается в рост продукции услуг, в том числе для 
российских потребителей; 

‒ косвенным путем через фискальную систему национальных экономик.  
Не стоит забывать о целях и задачах акционерных обществ – это преж-

де всего рост благосостояния акционеров, по крайне мере в российской 
практике корпоративного управления1 [10]. 

Инфляция снижает экономический эффект от корпоративной прибыли, 
взывая к необходимости показывать более стремительную динамику роста 
рентабельности, что подалкивает к поиску не только внутренних резервов, 
но и увеличению закладываемой маржинальности, увеличению добавоч-
ной стоимости производимой продукции и оказываемых услуг. Данный 
фактор формирует транзакционные издержки и инфляцию. 

Таким образом, источники современной инфляции можно представить 
в виде рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Структура источников осовремененной инфляции. Составлено автором 

 
Итак, современная инфляция носит системный характер, основанная 

прежде на усилении тенденций в формате «Подрывной инновации» 

                                         
1 Уточнение. Европейские компании рассматривают цели и задачи развития компа-

ний прежде всего через параметр ESG-метрики. Совет независимых директоров и топ-
менеджмент европейских компаний ставит решение стратегических и операционных 
задач достижения благополучия собственников бизнеса через реализацию системы 
стандартов устойчивого развития компании.   
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(англ. Disruptive innovation), действиями олигополистических и моно-
полистических компаний (в большинстве своем тесно связанных с госу-
дарственным капиталом и интересами), когда формула воздействия на 
рынок через снижение предложения сыграла свою роль (повышение 
рыночной стоимости) и стремление сохранить странами Европейского 
союза и США устоявшуюся систему экономических отношений англо-
саксонского мира [11]. 

 
Инфляционный капитал 

 
Современная экономика вошла в новую парадигму, основанную на вы-

сокой инфляции и низких ключевых ставках центральных банков как вы-
нужденная мера поддержки национальных экономик (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Соотношение ключевой ставки и инфляции между собой. Составлено автором. 
Источники: данные центральных банков стран; https://www.imf.org/ru/Home 

 
Эффектом для экономики от COVID-19, ESG-метрики и в какой-то сте-

пени милитаризации станет, по мнению ведущих экспертов, долгосрочная 
инфляция [12]. Ступенчатая монетарная политика Председателя Феде-
ральной резервной системы Джерома Х. Пауэлла, стремящаяся «обуздать» 
инфляцию путем повышения ключевой ставки, основывается на том, что 
сглаживание этого процесса для экономики США обеспечивается её силой 
и достаточной ликвидностью (рис. 9).  

Наличие достаточной ликвидности в экономике при рассмотрении воз-
можности поднятия ключевой ставки 16 марта – на 0,25 п.п. до 0,25–0,5% 
годовых для Джерома Х. Пауэлла являлось одним из ключевых факторов. 

Таким образом большинство постиндустриальных экономик эксплуати-
руя эффект отрицательной реальной процентной ставки обладают значи-
тельными возможностями для её диверсификации с помощью инвестиро-
вания в разработки новых технологий и технологические процессы. Под-
держка корпоративного сектора реализуется с двух сторон: 

1. Дешевый капитал. 
2. Высокая инфляция. 
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Рис. 9. Государственный долг США, млрд долл.  
Составлено автором. Источник: https://www.federalreserve.gov/ 

 
Оба фактора создали для мировой экономики уникальную ситуацию, 

когда у значительного числа стран сформировалась отрицательная реаль-
ная ставка или ставка, приближенная к нулевому показателю (рис. 10) [13]. 

 

 
 

Рис. 10. Относительный показатель уровня отрицательной реальной процентной ставки 
по состоянию на май 2022 г. Составлено автором.  

Источники: данные центральных банков стран; https://www.imf.org/ru/Home 
 

В России не все так однозначно. Впервые за столь долгое время был ис-
ключен один из основных рисков – валютный риск. Ситуация за 20 лет 
уникальная, когда был принят ряд мер со стороны Центрального банка 
России по поддержанию валютного рынка (80% продажи валютной выруч-
ки за экспортные операции, ограничения по обмену и т.д.), а Минфином 
России было принято решение о заморозке бюджетного правила. «Эффект 
переноса» ослабления национальной валюты на инфляцию имеет и обрат-
ный эффект при её укреплении. Причем «эффект переноса» изменения но-
сит не краткосрочный, а среднесрочный характер [14]. Теперь инфляция 
для реального сектора экономики играет совсем иную роль. Реальная став-
ка, по официальным данным, примерно 0,28, однако продовольственная 
инфляция на 1 апреля в годовом выражении составила 18,75%, рост цен на 
непродовольственные товары составил 20,21%, тогда диапазон реальной 
процентной ставки корректируется в пределах от –1,25 до –2,71% по году 



Экономическая теория, методология и политика / Economic theory, methodology and policy 

90 

плюс укрепление рубля [15]. Совокупность этих внутренних показателей 
позволяет прогнозировать более интересные перспективы и возможности 
для российского бизнеса по перезапуску инвестиционного цикла на крат-
косрочный и среднесрочный периоды. Данное явление автор назвал «ин-
фляционный капитал». Инфляционный капитал – это капитал, который 
формируется в процессе создания добавочной стоимости производимой 
продукции и (или) услуг, позволяющей нивелировать стоимость привле-
ченного капитала, за счет опережающего роста рыночных цен на това-
ры/услуги при укрепляющейся национальной валюте. Таким образом, ис-
ходя из своего кругооборота и природы обращения, инфляция трансфор-
мируется в производственный капитал. С учетом того, что Россия на про-
тяжении всей современной истории уплачивала технологическую ренту, то 
на фоне укрепления рубля стоимость приобретаемого и ввозимого обору-
дования, станков становится для российских компаний с точки зрения рен-
табельности намного интереснее, даже с учетом логистических рисков. 

 

 
 

Рис. 11. Схема формирования инфляционного капитала на современном этапе развития 
российской экономики. Составлено автором 

 
Выводы 

 

Мировая экономика, реализуя политику денежного смягчения, достигла 
нового эволюционного развития, когда ключевая ставка в момент истории 
не перекрывает инфляционный показатель и формирует явные перспекти-
вы использования накопившегося эффекта издержек, выразившегося в 
долгосрочной инфляции. Данный эффект способствует инвестированию в 
новые технологии и людей без потерь в собственном капитале в форме 
чистой прибыли на базе прогнозируемой рентабельности с учетом низких 
ставок по ссудному капиталу. Данное явление автор назвал «инфляцион-
ный капитал». В России компании, несмотря на то, что реальная ставка 
находится в положительной зоне или близка к нулю, обладают стратегиче-
ской возможностью воспользоваться отрицательной реальной ставкой и 
укрепляющимся рублем и реализовывать планы по инвестированию во 
необоротные активы и в расходы будущих периодов. 
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Аннотация. Предмет исследования – кредит как экономическое явление. Цель – 
разработка генетической типологии кредита. Гипотеза исследования. Предпола-
гается, что виды кредита можно систематизировать в зависимости от их возник-
новения в процессе эволюции кредита от простых к более сложным. Методы: 
анализ научной литературы, систематизация, обобщение информации и катего-
риальный метод «Ряд информационных критериев». Результаты: 1) выявлены 
элементарные виды кредита (фондированный, нормированный, диверсифициро-
ванный, реструктурированный, рефинансированный, секьюритизированный и 
диджитализированный); 2) разработана эволюционная последовательность их 
возникновения и развития; 3) разработана генетическая типология кредита, от-
ражающая его видовое разнообразие и эволюционную последовательность раз-
вития этого видового разнообразия. Выводы: 1) в разных обстоятельствах и в 
разной среде в кредите выявляются элементарные виды, такие как фондирован-
ные, нормированные, диверсифицированные, реструктурированные, рефинан-
сированные, секьюритизированные и диджитализированные; 2) появление но-
вых видов кредита закономерно приводит к усложнению его организации;  
3) развитие кредита происходит за счет появления новых видов, возникающих в 
ответ на изменение среды. Ценность. Полученные знания расширяют научные 
представления о кредите и его эволюционно обусловленном видовом разнооб-
разии, дают возможность прогнозировать появление новых видов кредита. Об-
ласть применимости результатов. Полученные результаты позволяют перейти к 
исследованию механизма функционирования кредита. В практической деятель-
ности они могут быть использованы как банками для разработки собственной  
кредитной политики, так и государством в денежно-кредитной политике, реали-
зуемой Центральным банком. 
Ключевые слова: кредит, типология кредита, активные качества кредита, ин-
формационный критерий, категориально-системная методология, метод «Ряд 
информационных критериев» 
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Abstract. Credit is a highly complex systemic object. It has served economic rela-
tions for a long period; in its evolution it objectively changes and becomes more com-
plicated, which is why modern credit science faces the problems of orderly descrip-
tion and explanation of many loans that are heterogeneous in composition. The object 
of the study is credit as an economic phenomenon. The aim is to develop a genetic ty-
pology of credit. The research hypothesis is that the types of credit can be systema-
tized depending on their occurrence in the evolution of credit from simple to more 
complex. The research methods are: analysis of scientific literature, systematization, 
generalization of information, and the categorical method “Several Information Crite-
ria”. The results of the research are the following: (a) elementary types of credit 
(funded, normalized, diversified, restructured, refinanced, securitized and digitalized) 
were identified; (b) the evolutionary sequence of their occurrence and development 
was made; (c) a genetic typology of credit reflecting the diversity of its types and the 
evolutionary sequence of the development of this diversity was made. The conclu-
sions of the research are the following: (1) in different circumstances and in different 
environments, elementary types (funded, normalized, diversified, restructured, re-
financed, securitized and digitalized) are identified in credit; (2) the emergence of new 
types of credit naturally leads to the complication of its organization; (3) the devel-
opment of credit occurs due to the emergence of new types that arise in response to a 
change in the environment. The acquired knowledge expands the scientific under-
standing of credit and its evolutionarily determined type diversity, and makes it possi-
ble to predict the emergence of new types of credit. The results obtained allow study-
ing how credit functions. In practice, the results can be used both by banks to develop 
their own credit policy, and by the state in the monetary policy implemented by the 
Central Bank. 
Keywords: credit, typology of credit, active credit quality, information criterion, cat-
egorical-systemic methodology, “Several Information Criteria” method 
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Введение 

 

В современных быстро меняющихся условиях кредит и его инвестици-
онные возможности по-прежнему остаются в поле интересов исследова-
тельского сообщества, что объясняется, с одной стороны, необходимостью 
обеспечения экономики инвестиционными источниками развития, с дру-
гой – существенно отстающим теоретическим осмыслением и описанием 
кредита как системного объекта в процессе его эволюционирования. По-
следнее обстоятельство является препятствием на пути повышения резуль-
тативности кредитной деятельности для решения задач инновационного 
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развития. Кроме того, кредитная политика банков в решении задач модер-
низации и инновационного развития экономики должна быть эффективной 
и соответствовать видам, формам и уровню развития кредита [1, с. 27; 2, 
с. 19; 3, с. 57]. Поэтому для того, чтобы накопленный кредитный потенци-
ал был эффективно реализован в экономическом развитии страны, крайне 
необходимо, чтобы практика кредитной деятельности строилась на надеж-
ной теоретической платформе.  

Одним из проблемных аспектов современной научной теории кредита 
является систематизация существующих его видов и форм. Эти проблемы 
возникают во всех науках, где в результате эволюционного развития обра-
зовались разнородные по составу множества объектов. В действительности 
за многовековое развитие в системе кредитных отношений мы наблюдали 
и наблюдаем в настоящее время многочисленные изменения, связанные с 
появлением финансово-кредитных инноваций. В результате в кредитной 
системе появились новые участники кредитных отношений, действующие 
участники приспособились и изменяли свою кредитную деятельность, ста-
ли предлагать потребителям широкий спектр кредитных услуг, наделен-
ных разным набором качеств. Во все времена исследователи кредита осу-
ществляли поиск надежных способов идентификации его видов и форм, 
чаще всего опирались на выявление сходства и различия существующих 
объектов, находимых индуктивным путем, предлагали классификации 
кредита, основанные на систематизации и интерпретации эмпирического 
материала. Однако построение универсальной модели видов кредита, опи-
раясь на понимание кредита как системы, его расчленение на компоненты 
и элементы, построение его структурных уровней для таксономического 
описания и систематизации в науке о кредите, практически не использова-
лось, а если и использовалось, то лишь фрагментарно.  

Таким образом, отсутствие типологического описания и сопоставления 
видов кредита на основе понимания объекта как системы, а также отражения 
системы в ее развитии приводит к тому, что вопрос систематизации разно-
видностей кредита в экономике остается открытым. Кроме того, возникает 
проблема выделения такого критерия, с помощью которого можно вычле-
нить, сопоставить и описать существующие виды кредита, а также предпо-
ложить появление новых видов кредита в соответствии с тенденциями гло-
бальных изменений в финансово-кредитной системе и экономической си-
стеме в целом. Типологическое описание и сопоставление видов кредита в 
данном исследовании основывается на критическом анализе предложенных 
отечественными и зарубежными авторами в современной экономической 
литературе критериев классифицирования и полученных на их основе клас-
сификаций, а также на системном понимании природы кредита, его компо-
нентно-элементном составе и закономерности эволюционирования. 

Мы полагаем, что систематизацию видового разнообразия кредита це-
лесообразно базировать на выделении элементарных видов и выявлении 
последовательности их возникновения в процессе эволюции кредита как 
экономического явления.  
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Обзор разработанности научной проблемы в научной литературе 
 

Многочисленные современные исследования такого явления экономики, 
как кредит, показывают, что в качестве оснований его классифицирования 
отечественными и зарубежными исследователями были выбраны форма 
стоимости, состав и цель участников кредитных отношений, форма обще-
ственных отношений, срок кредита. Эти критерии так или иначе встреча-
ются в разных классификациях кредита О.И. Лаврушина, Е.В. Травкиной, 
Е.В. Грузинской, И.Н. Пчелинцевой. Наиболее распространенные совре-
менные классификации кредита сведены нами в табл. 1.  

 

Таблица 1. Классификации кредита 
 

Выделяемые виды и формы кредита 
Классификационный  

параметр 
«товарный, денежный» [4. с. 9; 5. с. 46] Форма стоимости 

«простая форма кредита, сложная форма кредита» [1]  Форма общественных  
отношений 

«банковский, коммерческий, потребительский, государ-
ственный, международный, гражданский (личный)»  
[6, с. 76] 

Состав кредиторов и заем-
щиков 

«товарный, денежный, товарно-денежный  
(смешанный)» [6, с. 76] 

Возможности предоставле-
ния и погашения товарной и 
денежной ссуженной стои-
мостью 

«краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные» [5, с. 48] Срок кредита 
«– цель – необходимость дополнительных денежных 
средств на развитие – кредит в виде предоставления 
денежных средств на срок; 
– цель – аренда имущества – лизинг (товарный вид кредита); 
– цель – отсрочка платежа – коммерческий, вексельный, 
факторинг, форфейтинг, налоговый; 
– цель – удовлетворение материальных потребностей – 
потребительский, микрокредитование; 
– цель – участие дополнительного кредитора с целью уве-
личения объема и удешевления кредита – кредитные ноты, 
синдицированный кредит, консорциальный кредит, ино-
странные кредитные линии (связанные кредиты);  
– цель – срочное получение кредита – кредиты овернайт 
(однодневные);  
– цель – получение кредита с использованием ценных 
бумаг (диверсификация финансовых инструментов) – 
сделки РЕПО» [7, с. 6] 

Цель участников кредитных 
отношений 

– хороший, плохой [8, с. 472; 9, с. 1645; 10, с. 206;  
11, с. 7667] 

Класс риска, характеристики 
соискателя кредита 

«– специально упомянутые, не полностью соответству-
ющие стандартам, сомнительные, убыточные» [8, с. 545]

Уровень возмещения кредита 

«ипотечные ссуды, ссуды финансовым учреждениям, 
сельскохозяйственные ссуды, ссуды торговым и про-
мышленным компаниям, ссуды частным лицам, прочие 
ссуды, лизинговое финансирование» [12, с. 171] 

Цели кредитования банка 

Источник: составлено автором. 
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Представленные классификации в табл. 1 не объясняют причины общ-
ности свойств классифицированных классов кредитов. В них группировка 
осуществляется на основании произвольно выбранных признаков система-
тизации или удобно различимых свойств кредита, таких как срочность, 
платность и возвратность. Например, удобно классифицировать кредит на 
товарный и денежный или простой и сложный, или плохой и хороший. 
Также удобно и просто классифицировать кредит по срочности: кратко-
срочный, среднесрочный и долгосрочный. Однако эти классификации не 
объясняют сложную природу кредита, его структуру и не позволяют про-
гнозировать изменение видов этого экономического явления в будущем.  

 
Анализ классификационных критериев, используемых  

при систематизации видов и форм кредитов 

 
Для решения задачи классификации кредитов О.И. Лаврушин, С.Б. Ко-

валенко, Е.В. Травкина, И.Н. Пчелинцева, К.А. Шаповалова использовали 
элементный состав кредитных отношений. В качестве структурных эле-
ментов кредитных отношений выделяли кредиторов, заемщиков и ссужен-
ную стоимость – объект, совершающий возвратное движение. Так, в поис-
ке основания для классификации кредита О.И. Лаврушин обращается к 
анализу его сущности, полагая, что при ее раскрытии «всегда важно выде-
ление его основы (как главного в сущности), а также самого объекта, кото-
рый совершает движение между кредитором и заемщиком» [4], и приходит 
к выводу, что кредит «должен в равной степени соответствовать как то-
варной, так и денежной его форме» [4], так как его объект «отображает 
движение стоимости в ее простейшей, развернутой, всеобщей и денежной 
форме» [4]. Заметим, что данная классификация в специальной литературе 
встречается часто, однако, по нашему мнению, специфические качества 
кредита, его целевую функцию и закономерности развития она не отража-
ет. В свою очередь, С.Б. Коваленко и Е.В. Травкина предлагают использо-
вать для систематизации кредита «взаимодействия различных экономиче-
ских субъектов в качестве кредиторов и заемщиков» [6], обосновывая по-
явление и развитие банковского, коммерческого, потребительского, госу-
дарственного, международного и гражданского (личного) кредита. Да, ис-
пользовать в качестве классификационного основания состав участников 
кредитных отношений можно, однако такой подход, систематизации не 
выдерживает критики, так как совершенно непонятно, как объяснить и по-
нять природу кредита, его структуру, компонентно-элементный состав и 
закономерности его развития. Е.В. Грузинская, рассмотрев различные 
суждения о видах кредита, пришла к следующему выводу: «...вид креди-
та – это группа кредитов, объединенных сходным сущностным признаком. 
Признаком отнесения кредита к тому или иному виду необходимо считать 
цель участников кредитных отношений и условия, в которых этот кредит 
востребован» [7]. По нашему мнению, указанный признак классификации 
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кредита обладает определенной ограниченностью, так как отражает цель 
участников кредитных отношений, но не отражает целевую функцию са-
мого кредита. Зарубежным авторам [8–11] разграничить «плохие» кредиты 
и «хорошие» позволяют характеристики соискателя кредита и риск дефол-
та заемщика. Эти классификационные модели строятся на ретроспектив-
ных исследованиях, могут использоваться как инструмент анализа буду-
щего кредитного риска, однако суть, сущность кредита и процесс его эво-
люционирования не объясняют. Неясным также остается то, каким обра-
зом все перечисленные виды кредита соотносятся между собой. Ряд авто-
ров [13–18], классификации форм кредита которых представлены в табл. 2, 
дублируют распространенные основания классифицирования кредита, по-
лученные на основе эмпирически выделенных его особенностей. 

 
Таблица 2. Классификации форм кредита 

 

Форма кредита Классификационные параметры 
Основания  

классификации 

Банковский кредит 

«по основным группам заемщиков, по 
назначению (целям, направлению), по 
размерам, методам погашения, по обес-
печению, по сфере функционирования,  
по способам выдачи, по срокам пользова-
ния» [13, с. 3] 

Специфика современ-
ной практики кредито-
вания 

Банковский кредит 

«по назначению, по процентной ставке, 
по размеру, по схеме выдачи, по схеме 
погашения, по отраслевой  и территори-
альной принадлежности заемщика, по 
форме собственности, по размеру заем-
щика, по форме взаимоотношения с за-
емщиком, по цене кредита, по виду обес-
печения» [18, с. 24] 

Опыт работы на рынке 
кредитных услуг и 
стратегия успешного и 
эффективного разви-
тия коммерческого 
банка 

Потребительский 
кредит 

«по типу заемщика, срокам и способам 
погашения, видам обеспечения, процент-
ным выплатам, направлению использова-
ния средств, объектам кредитования, объ-
ему и т.д.» [17, с. 45] 

Существующая прак-
тика потребительского 
кредита 

Потребительский 
кредит 

«по типу кредитора, по типу заемщика 
как субъекта правовых отношений, в за-
висимости от сферы направления средств, 
в зависимости от характера потребностей, 
по характеру обеспечения» [14, с. 187] 

Объектно-субъектный 
критерий классифика-
ции  

Кредит физическим 
лицам 

«по способу предоставления кредита, по 
технологии предоставления кредита, по 
способу погашения кредита, по сроку 
кредитования, по методу взимания про-
цента, по типу процентной ставки, по 
типу обеспечения, по объекту кредитова-
ния, по типу заемщика» [15, с. 207] 

Методологический 
подход, основанный на 
конкретизации прин-
ципов кредитования 

Инвестиционный 
кредит 

«по целям предоставления кредита, по 
масштабам бизнеса, по объектам креди-

Ряд элементов, опре-
деляющих основные 
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Форма кредита Классификационные параметры 
Основания  

классификации 
тования, по характеру участников сделки, 
по видовой принадлежности заемщика, 
по формам и методам предоставления, по 
составу кредиторов, по срокам, по меха-
низму распределения рисков, по валюте 
кредита, по типам кредитуемых проектов, 
по направленности кредитуемых проек-
тов и т.д.» [16, с. 9] 

черты кредитных от-
ношений 

Источник: составлено автором. 
 

Выявленные и описанные исследователями классификации не способ-
ствуют углублению понимания такого явления экономики, как кредит. 
Кроме того, рассмотренные классификации форм кредитов не идентифи-
цируют его активные качества, не объясняют объективную закономерность 
его развития. Поэтому инструменты государственной поддержки в отно-
шении определенного вида кредита, без учета стадии его развития, снижа-
ют эффективность кредитной политики банков. 

Итак, критический анализ классификационных критериев показал, что 
все приведенные классификационные подходы носят неполный и противо-
речивый характер, так как основания классифицирования, предложенные 
исследователями (табл. 2), разнятся, а классификационные параметры по-
вторяются. Предложенные классификации, имеющие теоретическое объяс-
нение реконструкции исследуемого кредита и реальное подтверждение его 
видового разнообразия в современном мире, потеряли свою актуальность, 
так как не отражают последовательность его возникновения и развития в 
процессе эволюционирования. Таким образом, описание и сопоставление 
видового разнообразия кредита является актуальной задачей современной 
теории кредита и, по нашему мнению, может быть успешно решена с помо-
щью подходов качественного и содержательного моделирования [19, с. 98], 
в рамках которых исследуется активное качество в объектах. 

Все вышесказанное определило цель настоящего исследования – разра-
ботку научно обоснованной типологии кредита, базирующейся на сущ-
ностных аспектах данного экономического явления, позволяющей полно, 
точно и системно представить и описать его видовое разнообразие. 

 
Теория и методология 

 
Данная цель может быть эффективно достигнута с помощью методов 

исследования активного качества, разработанных В.И. Разумовым [19, 
с. 98] и адаптированных к экономическим объектам Г.Д. Боуш [20, с. 190]. 
В частности, метод «Ряд информационных критериев» категориально-
системной методологии позволяет понять содержание кредита, формы его 
проявления во всей его полноте и целостности, а также представить его 
качественную определенность в некой универсальной модели. Кроме того, 
этот метод оказывается эвристически продуктивным инструментом, по-
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скольку работает как своеобразный классификатор, как средство система-
тизации категорий. В данном методе качественная определенность иссле-
дуемого нами системного объекта фиксируется с помощью информацион-
ного критерия (ИК), представляющего собой его качественную характери-
стику. Говоря иначе, качество (совокупность качественных характеристик) 
кредита способно отображать объект как целое, показывать способ его бы-
тия, движения и отношения с другими объектами и средой.  

Итак, с помощью методов исследования активного качества объекта 
можно реконструировать идеальную модель кредита, в которой в каждом 
ряду качества кредита располагаются в определенной последовательно-
сти, отражающей его развитие и усложнение в процессе его эволюциони-
рования.  

Качество кредита отражается в дуадах и триадах категорий: собственно, 
сам объект познания как целое и его качественная определенность (ИК), с 
помощью которой мы его идентифицируем, или комбинация двух качеств 
(ИК), выступающих в роли частей целого, одно их которых, принципиаль-
но новое, открытое в нем качество (ИК). Каждый этап в развитии кредита 
сопряжен с развитием его способностей приобретать новые качества для 
прогрессивного развития в новой быстро меняющейся среде.  

В действительности мы наблюдаем появление новых видов кредита. 
Таким образом, метод «Ряд информационных критериев» открывает до-
полнительные возможности для рационально-логического осмысления и 
описания кредита с помощью категории качества и построения типологии 
кредита, отражающей его видовое разнообразие как развитие качеств. По-
рядок его применения следующий: 

«1) выделение категорий качества – сущностных признаков в исследуе-
мом объекте, 

2) выявление логики возникновения выявленных качественных харак-
теристик у объекта, 

3) построение информационного прототипа реального объекта, его ка-
чественной модели» [19, с. 74]. 

Итак, воспользуемся графической интерпретацией метода «Ряд инфор-
мационных критериев» и построим типологизированную модель кредита. 
Модель конструируем из ячеек, образованных дуадами и триадами катего-
рий кредита, связанных между собой онтологически обоснованным обра-
зом. Дуада – совокупность двух элементов, принцип представления кото-
рых заложен в формуле «тезис – антитезис». Триада – совокупность трех 
элементов, связанных между собой по принципу «тезис – антитезис – син-
тез» в систему, в которой два элемента порождают третий, принадлежащий 
более высокому уровню организации.  

Все ячейки в ряду строим относительно интересующей нас категории 
кредита. Иные категории (ИК) объекта, заключенные в системе, отражают 
его качества (качественные характеристики). 
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Результаты 
 

Кредит, как «определенный возвратностью, срочностью и платностью 
вид займов денег и товаров» [21. с. 128], является высоко сложным си-
стемным объектом, так как обслуживает экономические отношения дли-
тельный период и в процессе своего эволюционирования объективно из-
меняется и усложняется, именно поэтому в современной науке о кредите 
возникают проблемы упорядоченного описания и объяснения множества 
разнородных по составу кредитов. Применение в научном знании эмпири-
ческих методов типологизации указывает на множество классификацион-
ных критериев, не способных объяснить объединение всех возможных ви-
дов и форм кредита и предсказать формирование новых его разновидно-
стей. По нашему мнению, для осуществления процедуры систематизации и 
построения типологии кредита необходимо выделить ядро типичных видов 
и форм кредита, что представляется возможным, если опираться на пони-
мание объекта как системы. Итак, если представить кредит как систему, 
как некое целое, состоящее из частей (структурных элементов, или компо-
нентов), отражающих его сущностные характеристики, то на их основе 
можно построить научно обоснованную типологию многообразия видов 
кредита. Для этого мы использовали категориально-системную методоло-
гию, на ее основе идентифицировали системообразующие части кредита, 
отражающие его сущностные характеристики, структурировали выявлен-
ные компоненты и получили идеальную модель кредита для типологиза-
ции видов кредита. Так, кредит для осуществления своей главной цели – 
адаптации к быстро меняющейся среде, удовлетворяя личные и хозяй-
ственные потребности экономических субъектов, реализует свои внутрен-
ние функции, проявляющиеся, по нашему мнению, в его качествах, имену-
емых нами структурными компонентами кредита. Основные качественные 
характеристики кредита имеют определенную последовательность, кото-
рая отражает процесс его развития, приобретение им новых качеств, т.е. 
новых функций, таких как: 

– К1 – фондирование;  
– К2 – нормирование; 
– К3 – диверсификация; 
– К4 – реструктуризация; 
– К5 – рефинансирование; 
– К6 – секьюритизация;  
– К7 – диджитализация. 
В ряду схожих, но не тождественных кредиту экономических явлений 

особым образом выделяется депозит. Его противоречивое единство с ис-
следуемым объектом не только сформировало основу для перехода кре-
дитного дела на более высокую ступень организации – от частных креди-
торов к кредитным организациям, но и позволило разрешить противоречие 
между суммой и сроком кредита. Когда, к примеру, предложение частного 
кредитора устраивает заемщика по сумме, но не устраивает по сроку, и 
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наоборот, предложение другого кредитора соответствует запросу заемщи-
ка по сроку, но не соответствует по сумме.  

Таким образом, создание фондов за счет депозитов на срочной, платной 
и возвратной основе, т.е. фондирование, выступает надежным фундамен-
том развития кредита, фиксирует его простейшее качество – способность 
привлекать ресурсы для осуществления основной деятельности кредитной 
организации. 

Нормирование (рационирование) кредита ограничивает размер средств, 
доступных для каждого из потенциальных заемщиков. Анализируя каче-
ство заемщика, кредитор берет на себя кредитный риск. Нормирование 
кредита выступает гарантией возврата кредита и уплаты процентов по 
нему. Нормирование кредита помогает решать проблемы неудачного вы-
бора и недобросовестного поведения заемщика. Это важное качество кре-
дита задает ему новую качественную определенность и позволяет ему раз-
виваться. 

Далее развитию кредита способствует диверсификация, предполагаю-
щая распределение кредитов между широким кругом клиентов. Достигая 
наилучшей комбинации активов с учетом допустимых рисков, кредитор 
расширяет клиентскую базу, перераспределяет доходы и денежные потоки, 
повышает свою финансовую устойчивость. Таким образом, способность 
кредита уменьшить риск с помощью диверсификации позволяет ему про-
грессивно развиваться. 

Накопление рисков и рост неопределенности раскрывают в кредите но-
вую качественную определенность, его способность изменять условия кре-
дитования. По согласию сторон, кредитора и заемщика, пересматривается 
процентная ставка, меняется срок кредита, график выплат и предоставля-
ются «кредитные каникулы». Реструктуризация становится новым каче-
ством кредита, побуждающим его к дальнейшему развитию и появлению 
новых форм реструктуризированного кредита. 

Рефинансирование распознает причины, сдерживающие развитие кре-
дита, и удовлетворяет растущий интерес к кредиту с предоставлением кре-
дитором заемщику возможности перекредитоваться на выгодных для него 
условиях. С помощью рефинансирования кредитор предоставляет возмож-
ность своим клиентам получить новый кредит и погасить за счет него ра-
нее полученный кредит с менее выгодными условиями и (или) получить 
дополнительные ресурсы. При рефинансировании можно объединить два 
или три кредита и погасить их средствами нового кредита, можно изме-
нить график платежей, снизить процентную ставку и (или) отказаться от 
поручителя и созаёмщика. Это новое качество кредита имеет большие воз-
можности его развития.  

Секьюритизация фиксирует первые единичные сделки оптовой торгов-
ли кредитными продуктами. Кредиты со стабильными денежными потока-
ми объединяются в однородные группы для последующей продажи. Чаще 
всего секьюритизации подвергаются кредиты с конкретными условиями, 
такие как ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты, кредиты на 
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приобретение автомобилей. В результате секьюритизации способность кре-
дита сокращать расходы на заимствования путем рефинансирования перво-
начального кредита по справедливой рыночной ставке не только благопри-
ятствует развитию кредита, но и расширяет возможности диверсификации 
активов кредитора и стиулирует реорганизацию кредитного процесса.  

Изменения в моделях кредитного обслуживания под влиянием цифро-
вых технологий (машинное обучение, искусственный интеллект, блокчейн, 
P2P-кредитование, робоэдвайзинг, маркетплейс) приводят к появлению 
нового качества кредита – диджитализации. Это качество кредита позволя-
ет кредиту приобрести способность быть простым, доступным и в то же 
время адресным, способным подстроиться под будущие предпочтения 
клиентов. Итак, диджитализация в современном мире становится новым 
драйвером не только развития кредита, но и развития экономических от-
ношений в целом. 

Эти функции и одновременно структурные компоненты кредита, кото-
рые являются их носителями, возникли в кредите в процессе его эволюци-
онирования. Логично предположить, что у кредита его качественные ха-
рактеристики возникали последовательно от К1 до К7 – от фондирования 
до диджитализации, т.е. он последовательно развивал свои способности и 
умения адаптироваться к быстро меняющимся условиям, делая что-то по-
лезное для экономических субъектов. 

Типология кредита, разработанная нами на базе категориального мето-
да «Ряд информационных критериев», представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Генетическая типология кредита как экономического явления 
Источник: составлено автором 

 
В модели объекта, представленной на рисунке, внутренние функции 

кредита (его качественные характеристики, именуемые в методе «Ряд ин-
формационных критериев» информационными критериями) образуют упо-
рядоченный ряд типичных видов кредита. Ядро типичных видов кредита 
формируется по принципу двух компонентов. В модели объекта типы ви-
дов кредита связаны между собой строгой логикой категориальной схемы 
[22, с. 107]. Каждая ячейка в модели формируется одной из возможных 
парных комбинаций ИК с учетом того, что в горизонтальном ряду первый 
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(верхний) ИК последовательно меняется, второй (нижний) остается без 
изменения, в вертикальном ряду первый (нижний) ИК последовательно 
меняется, второй (верхний) остается без изменения. В ячейке в качестве 
постоянного компонента фиксируется следующая, более сложная функция 
кредита, обозначенная информационным критерием более высокого по-
рядка, занимающая ведущее (активное) положение в развитии кредита. 
Данный подход демонстрирует последовательное развитие кредита, повы-
шение уровня его системной и организационной сложности, увеличение 
объема и количества действующих кредитов за счет приобретения им но-
вого качества. Перечень двухкомпонентных кредитообразующих ядер 
ограничен рядом информационных критериев К1 фондирование – К7 ди-
джитализация. Итак, рассмотрим упорядоченные в ряды типы видов кре-
дита, сформированные по принципу двухкомпонентного ядра. 

Первый ряд в модели, демонстрирующей типологию кредита, представ-
лен примитивными видами кредита, обладающими фундаментальными 
свойствами возвратности, платности, срочности и одним свойством актив-
ности, поддерживающим его существование и развитие: фондированный 
кредит (К810), нормированный кредит (К820), диверсифицированный кре-
дит (К830), реструктурированный кредит (К840) и т.д. Эти виды кредита 
имеют возможность в процессе развития превратиться в полноценные кре-
диты, обладающие двухкомпонентным ядром. 

Второй ряд в модели показывает возможные виды кредита, образован-
ные сочетанием ИК более высокого порядка, в которых определяющим 
компонентом ядра ячеек становится фондирование, как наиболее прогрес-
сивная функция кредита: 

– кредит фондированный / нормированный (К821); 
– кредит фондированный / диверсифицированный (К831); 
– кредит фондированный / реструктурированный (К841); 
– кредит фондированный / рефинансированный (К851); 
– кредит фондированный / секьюритизированный (К861); 
– кредит фондированный / диджитализированный (К871). 
Третий ряд в модели формируется совокупностью видов кредита, по-

стоянным элементом которых является нормирование в сочетании с новы-
ми качественными характеристиками, приобретаемыми им в процессе 
естественного эволюционирования. Четвертый и следующие за ним ряды 
моделируются по аналогичной схеме и фиксируют новый этап в развитии 
кредита, появление новых видов кредита.  

Наиболее развитыми в эволюционном развитии, как мы видим из ри-
сунка, будут типы видов кредита, соответствующие ячейкам типологии, 
расположенные в шестом, седьмом и восьмом рядах. Это объясняется тем, 
что в них в качестве ядра выделены функции кредита более высокого по-
рядка и более сложные для реализации, такие как рефинансирование, се-
кьюритизация и диджитализация. Так, способность кредита к рефинанси-
рованию долгое время наблюдалась в кредитных отношениях между от-
дельными его участниками, например между банками. Однако в настоящее 
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время повышение решающих способностей качественных характеристик 
кредита более высокого порядка в удовлетворении потребностей экономи-
ческих субъектов и подталкивающие условия быстроменяющейся среды 
позволили закрепить это качество почти во всех его видах. Способность к 
секьюритизации пока мы наблюдаем лишь в отдельных его формах, таких 
как ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты и кредиты на 
приобретение автомобилей. Типы секьюритизированных и диджитализи-
рованных видов кредита отражают более высокий уровень системной и 
организационной сложности, требуют совершенствования его внутри эле-
ментной ресурсной базы для перехода на новый этап развития по сравне-
нию с видами кредита, к примеру, наделенными функциями фондирования 
и нормирования. Однако это не означает, что иные функции кредит не вы-
полняет. Кредит может выполнять функции вне ядра, однако они играют 
второстепенную (подчиненную) роль по отношению к функциям ядра. 
Именно компоненты ядра в кредите соответствующего типа определяют 
цель и принципы его развития, а также его умения адаптироваться и при-
спосабливаться к быстро меняющейся среде. Именно от состава и уровня 
развития компонентов (ИК) кредита, его функций, заключенных в ядро, 
зависит успешность его развития в современных условиях. Таким образом, 
компоненты, присутствующие в кредите, но не формирующие его ядро, не 
определяют цели и траектории его развития. 

Итак, все возможные варианты образования типов кредита, определен-
ные перечнем базовых функций кредита, зафиксированы в модели РИК. 
Следует заметить, что в пределах типа кредита, отражаемого конкретной 
ячейкой, может возникнуть большое разнообразие его форм. Например, 
для кредита К851 – рефинансирование/ фондирование характерно активное 
взаимное развитие функций фондирования и рефинансирования. Функции 
нормирования, диверсифицирования и реструктурирования в таком креди-
те выполняют значимую, но не ведущую роль. Его успешное и прогрес-
сивное развитие определяется взаимодействием (кооперацией) функций 
фондирования и рефинансирования. 

 
Вывод и заключение 

 
Полученная нами генетическая типология кредита позволяет все иден-

тифицированные и описанные в научной литературе формы кредита си-
стематизировать наиболее полно и точно, а также осуществить целена-
правленный поиск еще не распознанных видов кредита. Используя разра-
ботанную нами типологию кредита, можно предположить возможные тра-
ектории его развития. Так, если в процессе перехода от одного типа креди-
та к другому траектория развития стремится вниз и влево, то наблюдается 
регресс, вверх и вправо – прогресс. Данное качество типологической моде-
ли можно использовать в кредитной политике любого банка, заложив в нее 
прогрессивное развитие кредита. 

В ходе исследования получены следующие научные выводы: 
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– несовершенство современной методологии систематизации видов 
кредита приводит к ограниченности и противоречивости существующих 
классификаций, фрагментарности описания и сопоставления множества 
его форм и видов через призму системного объекта; 

– привлечение метода «Ряд информационных критериев» категориаль-
но-системной методологии для исследования такого явления экономики, 
как кредит, с выделением двухкомпонентного системообразующего ядра, 
состоящего из его частей, позволяет разработать типологию кредита и спо-
собствует развитию методологии исследования кредита как экономическо-
го явления; 

– разработана генетическая типология кредита, в основе которой лежит 
представление об исследуемом объекте как о системе, выявление в нем 
качественных характеристик; 

– помимо упорядочения видов кредита, разработанная генетическая ти-
пология кредита позволяет изучить процесс его эволюционирования, от-
следить появление новых качеств (функций), а значит, и появление новых 
видов кредита. 
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Аннотация. В последние годы происходит явное усиление внимания участни-
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of development of the domestic methodology in the field of valuation activities. 
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Введение 

 
Наблюдаемое внедрение в бизнес-среду, социальную политику, право-

вую сферу концепции устойчивого развития приводит к трансформации 
отношения к активам и их ценности, что, как следствие, требует нового 
понимания, актуализации и адаптации к новым реалиям сформированной 
методологической базы во многих сферах, в том числе и в оценочной дея-
тельности. 

Поставленные членами Организации Объединенных Наций (ООН)  
17 глобальных целей устойчивого развития, поддержанные многими госу-
дарствами и принятые 25 сентября 2015 г., сосредоточены на векторе гар-
монизации и улучшения экологической, социальной и экономической 
устойчивости [1].  

Вопросы ESG-повестки признаны и в России, причем как бизнесом, так 
и на государственном уровне, при этом активно принимаются практиче-
ские решения в данном направлении [2]. 

Центральный банк Российской Федерации в целях совершенствования 
практики корпоративного управления в публичных акционерных обще-
ствах 16.12.2021 г. выпустил рекомендации по учету советом директоров 
(наблюдательным советом) публичного акционерного общества факто-
ров, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов 
корпоративного управления (ESG-факторов), а также вопросов устойчи-
вого развития [3]. 

В данных рекомендациях затрагиваются вопросы оценки ESG-факторов 
и связанных с ними рисков и возможностей, при этом делается акцент на 
адаптивность к быстро меняющейся внешней среде, в которой функциони-
рует бизнес, что фактически относит данные факторы к ценообразующим 
(влияющим на стоимость). 



Захматов Д.Ю. Система ESG-координат в методологии оценки 

111 

Президентом России 27.04.2022 г. Правительству РФ поручено рас-
смотреть вопрос об определении критериев отнесения инвестиционных 
проектов к числу проектов, отвечающих требованиям концепции экологи-
ческой, социальной и корпоративной ответственности (ESG), а также о 
предоставлении мер государственной поддержки участникам таких проек-
тов1. 

Минэкономразвития России 14.04.2022 г. утвердил новые редакции об-
щей части федеральных стандартов оценки [4], которые учитывают меж-
дународный опыт в области определения стоимости, причем часть дей-
ствующих стандартов, относящихся к видам активов (недвижимость, дви-
жимое имущество, бизнес), находятся в настоящее время в разработке. Та-
ким образом, возникает потребность в анализе актуальности внесения 
предложений в профильные стандарты по видам активов, учитывающие 
ESG-практики. 

В целях совершенствования как качества работ по оценке активов, так и 
развития методологии в оценочной деятельности видится целесообразным 
исследовать вектор развития стандартизации и методологии оценочной и 
экспертной деятельности в области учета ESG-факторов, обратившись в 
том числе и к международному опыту.  

 
Материалы и методы исследования 

 
Вопросы учета ESG-факторов в оценке исследуются как в публикациях 

признанных практиков и методологов в области оценочной деятельности 
[5], так и международными и европейскими объединениями оценщиков. 

Международный комитет по стандартам оценки (IVSC)2 в последнее 
время ведет активные дискуссии по включению ESG-повестки в новые 
версии стандартов. Следует отметить, что вопросы учета компонентов ESG 
при определении стоимости исследуются достаточно давно, но официаль-
ных стандартов в данной области комитетом пока не утверждено.  

Первым «перспективным» документом IVSC по учету ESG-факторов и 
оценке бизнеса «ESG and Business Valuation» [5] от марта 2021 г. сделаны 
попытки определения характеристик ESG, которые могут быть включены в 
процесс измерения стоимости.  

Во втором «перспективном» документе ESG and Real Estate Valuation 
[7], опубликованном в мае 2021 г., исследованию подлежала связь между 
инвестициями в ESG и созданием и (или) поддержанием стоимости нема-
териальных активов и вытекающими из этого выводами в подходах к 
определению степени влияния ESG-факторов.  

В октябре 2021 г. вышло третье исследование IVSC [8], представляю-
щее собой первые шаги IVSC на пути к более систематическому подходу к 
включению ESG в практику и стандарты оценки бизнеса. В то время как в 

                                         
1 URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68298 
2 URL: https://www.ivsc.org/ 
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двух предыдущих перспективных статьях ESG рассматривалась с точки 
зрения бизнеса и нематериальных активов, в этом третьем перспективном 
документе исследуется, как ESG можно количественно оценить в рамках 
оценки активов недвижимости.  

Таким образом, IVSC в течение 2021 г. опубликовал три перспективных 
документа по ESG, которые часто выступают в качестве предварительных 
исследований для включения более четких требований к оценке ESG для 
всех специальностей в будущих изданиях стандартов организации. 

IVSC также создала рабочую группу ESG, в состав которой входят 
представители Советов по пересмотру стандартов IVSC, заинтересованных 
сторон и внешних специалистов для дальнейшего обсуждения потребно-
стей рынка [9]. 

Крупнейшим объединением оценщиков также является TEGOVA – Ев-
ропейская группа ассоциаций оценщиков объединяет 70 национальных 
ассоциаций оценщиков из 38 стран, представляющих 70 000 квалифициро-
ванных оценщиков, работающих как самостоятельно, так и в специализи-
рованных консалтинговых компаниях, компаниях частного сектора, госу-
дарственных ведомствах или финансовых учреждениях, как местных, так и 
международных1. 

Девятое издание Европейских стандартов оценки, выпущенное TEGOVA 
(вступили в силу с 01.01.2021 г.), включает в себя ряд разделов, так или иначе 
связанных с ESG принципами и учету их при определении стоимости.  

Также следует обратить внимание на методическую деятельность объ-
единения RICS – Королевского общества сертифицированных специали-
стов в области недвижимости2. Организация обладает 134 000 высококва-
лифицированных стажеров и специалистов, а также офисами на всех зна-
чимых финансовых рынках, что идеально подходит для того, чтобы влиять 
на политику и внедрять наши стандарты на местных рынках в целях защи-
ты потребителей и бизнеса. Компания способна внедрять инновации и 
продвигать развитие локаций таким образом, чтобы они были пригодны 
для будущих поколений, в дополнение к текущим вызовам и проблемам. 

Последняя редакция Глобальных стандартов оценки RICS («Глобаль-
ные стандарты Красной книги»), которая вступила в силу с 31 января 
2022 г., включает определения и дополнительные комментарии по вопро-
сам, связанным с ESG-факторами [11]. 

«Устойчивое развитие и ESG в оценке коммерческой недвижимости и 
стратегических консультациях», 3-е изд. – эта глобальная руководящая 
записка обеспечивает практическую основу для проведения исследований 
в области устойчивого развития и ESG, а также требований к отчетности 
при консультировании по профессиональной оценке. 

Кроме того, в январе 2022 г. RISC опубликовал «Практические и гло-
бально значимые принципы для выполнения требований к устойчивому 

                                         
1 URL: https://www.tegova.org 
2 URL: https://www.rics.org 
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развитию и ESG в Глобальных стандартах Красной книги», которые со-
держат рекомендации по эффективной практике, поддерживающие повсе-
дневную практику коммерческой оценки и ее взаимосвязь с ESG и устой-
чивостью. 

На основе синтеза как данной информации, так и других источников, 
упоминаемых в настоящей статье, подготовлена систематизация направле-
ний внесения изменений в действующие стандарты оценки, а также сдела-
ны практические рекомендации для участников рынка по учету ESG-
факторов в текущих оценках. 

 
Результаты 

 
Оценка бизнеса 

 
Фокус внимания на ESG-факторы при оценке бизнеса предлагается 

проиллюстрировать на модели дисконтирования денежных потоков на ин-
вестированный капитал. 

Формула дисконтированного денежного потока (DCF) равна сумме де-
нежного потока за каждый период (FCFF) срока прогнозирования (n), де-
ленной на единицу, плюс ставка дисконтирования (WACC), возведенная в 
степень номера периода. В постпрогнозный период определяется терми-
нальная стоимость (TV), которая также дисконтируется на дату оценки: 

 
EV = (FCFF1/(1+WACC)^1) + (FCFF2/(1+WACC)^2)+… 

(FCFFn/(1+WACC)^n) + (TV/(1+WACC)^n+1).                      (1) 
 

FCF = EBIT × (1 – Налоговая ставка) + Амортизация – 
Капитальные затраты – Изменения в оборотном капитале.        (2) 

 
WACC = Стоимость собственного капитала (CAPM) × 
Доля собственного капитала + Стоимость долга × 
Доля долга в капитале × (1–Налоговая ставка).                   (3) 

 
CAPM = Безрисковая ставка + Бета × (Доходность рынка – 

Безрисковая ставка) + Специфические риски.                      (4) 
 
Предлагаемые направления учета ESG-факторов в компонентах модели 

DCF сведены в табличную форму (табл. 1). 
При затратном и сравнительных подходах учет ESG-факторов сводится 

к направлениям, представленным в табл. 2. 
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Таблица 1 
 

Компонент Направления учета ESG-факторов 
EBIT (Earnings Before 
Interest and Taxes) – 
прибыль до вычета 
процентов и налогов 

Включение в анализ прогнозных доходов и расходов бизнеса 
элемента ESG-повестки по структуре, значениям, динамике 
показателей 

Срок прогноза (n) 
Наличие законодательных и отраслевых ESG-факторов, влия-
ющих на срок прогнозирования 

TV – терминальная 
стоимость бизнеса 

Анализ отношения к ESG в компании с точки зрения наличия 
инструментов для обеспечения долгосрочного устойчивого 
роста и его темпов при построении модели терминальной сто-
имости с использованием модели Гордона (капитализации 
денежного потока в послепрогнозный период), а также ценно-
сти ESG-факторов в бизнесе для инвесторов в долгосрочных 
перспективах при использовании иных моделей построения 

Налоговая ставка 
Влияние на показатель налоговой нагрузки в зависимости от 
государственного регулирования ESG 

Капитальные затраты Дополнительные расходы или их экономия исходя из ESG 
программ предприятия 

Бета Ввод критериев ESG для сопоставимых компаний и отрасли 

Стоимость долга 
Возможность привлечения заемных средств по льготным став-
кам «зеленых финансов» 

Специфические риски 

Отбор и значение данных рисков требуют детального рас-
смотрения с учетом как рыночных тенденций, так и развития 
ESG-культуры в отрасли. Необходимо проявлять осторож-
ность, чтобы не учитывать характеристики дважды, как «но-
вые риски ESG» 

 
Таблица 2 

 
Компонент Направления учета ESG-факторов 

Стоимость нематери-
альной составляющей 
активов в рамках за-
тратного подхода 

Включение в анализ прогнозных доходов и расходов бизнеса 
элемента ESG-повестки по структуре, значениям, динамике 
показателей 

Определение критери-
ев отбора и отбор ана-
логов при реализации 
сравнительного подхо-
да 

Определение и оценка соответствующих критериев ESG для 
сопоставимых компаний и отрасли, анализ эффективности 
деятельности исследуемой компании по выбранным критери-
ям и отбор сопоставимых аналогов с последующим проведе-
нием необходимых корректировок 

 
Оценка недвижимости 

 
При оценке в рамках трех традиционных подходов (доходном, затрат-

ном и сравнительном) учет ESG-факторов сводится к направлениям, пред-
ставленным в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

Компонент Направления учета ESG-факторов 
Доходный подход

Действительный  
валовый доход 

Включение в анализ прогнозных доходов и расходов по объ-
екту недвижимости элемента ESG-повестки по структуре, 
значениям, динамике показателей, в том числе (но не ограни-
чиваясь): арендная ставка, уровень загрузки, эксплуатацион-
ные расходы 

Срок прогноза денеж-
ных потоков и срок 
службы объектов не-
движимости  

Наличие законодательных и отраслевых ESG-факторов, влия-
ющих на срок прогнозирования 

TV – Терминальная 
стоимость 

Анализ ESG-характеристик объекта недвижимости с точки 
зрения наличия инструментов для обеспечения долгосрочного 
устойчивого роста и его темпов при построении модели тер-
минальной стоимости с использованием модели Гордона (ка-
питализации денежного потока в послепрогнозный период),  
а также ценности ESG-факторов объекта недвижимости для 
инвесторов в долгосрочных перспективах при использовании 
иных моделей построения 

Налоговая ставка 
Влияние на показатель налоговой нагрузки в зависимости  
от государственного регулирования ESG 

Капитальные расходы 
Дополнительные расходы или их экономия исходя  
из ESG-факторов 

Ставки дисконтирова-
ния и капитализации 

Исследование рыночных показателей доходности с учетом 
отношения инвесторов к ESG-характеристикам объектов не-
движимости 

Стоимость заемных 
средств 

Возможность привлечения заемных средств по льготным став-
кам «зеленых» финансов 

Сравнительный подход
Определение критери-
ев отбора и отбор ана-
логов при реализации 
сравнительного подхо-
да 

Определение и оценка соответствующих критериев ESG для 
сопоставимых объектов недвижимости и отбор сопоставимых 
аналогов с последующим проведением необходимых коррек-
тировок 

Затратный подход
Определение капи-
тальных расходов 

Расчет затрат на переоборудование, чтобы сделать здания бо-
лее соответствующими требованиям ESG 

 
Обсуждение результатов 

 
Оценка бизнеса 

 
Рассмотрим предлагаемые варианты учета влияния ESG-факторов на 

стоимость бизнеса с точки зрения трех общепринятых подходов к оценке. 
Затратный подход. 
В основном исследователи обращают внимание на элементы нематери-

альной составляющей стоимости компании, отражающей создание ее цен-
ности [7]. При этом предлагаются к рассмотрению следующие факторы: 
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– бренд предприятия – укрепление и поддержание своего бренда и ре-
путации занимают центральное место в ценностном предложении инве-
стиций в устойчивое развитие; 

– человеческий капитал и уровень квалификации рабочей силы, влия-
ющие на большую часть стоимости бизнеса и мощности по повышению ее 
стоимости. Данный критерий относится к предприятиям, которые полага-
ются на человеческий капитал; 

– премия к балансовой стоимости и бизнес-модель с добавленной стоимо-
стью (гудвил), обусловленная созданием инвестиционной стоимости ESG, 
проявляется в формировании и (или) обслуживании нематериальных активов. 
Таким образом, величина создания стоимости ESG, а также оптимальные ин-
вестиции в ESG зависят от способности предприятия генерировать избыточ-
ную экономическую отдачу в своей отрасли. Чем больше премия за оценку 
предприятия по сравнению с материальными активами и капиталом или спо-
собность генерировать премию за оценку предприятия, тем больше способ-
ность создавать или поддерживать стоимость за счет инвестиций ESG; 

– характер взаимоотношений с клиентами путем исследования влияния 
инвестиции в устойчивое развитие на формирование и поддержание акти-
вов франчайзинга клиентов. Однако оценка степени воздействия требует 
изучения клиентской базы предприятия, а также соответствующих ожида-
ний или требований ESG этих клиентов. Такой анализ имеет решающее 
значение для понимания того, как инвестиции ESG могут стимулировать 
или не стимулировать создание стоимости; 

– участие в создании стоимости материальных и нематериальных акти-
вов, обусловленное фактом, что материальные активы имеют относительно 
ограниченную норму доходности. При этом инвестиции в ESG в основном 
получение дополнительной прибыли за счет формирования и поддержания 
масштабируемых нематериальных активов. По-видимому, чем больше 
бизнес-модель опирается на материальные активы, тем меньше потенциал 
для создания стоимости за счет инвестиций ESG; 

– наличие запатентованных технологий, способных создать потреби-
тельский спрос, который менее эластичен по отношению к стоимости дру-
гих нематериальных активов. Таким образом, инвестиции в ESG в этих 
случаях могут оказать меньшее влияние на создание стоимости, поскольку 
человеческий капитал имеет решающее значение для развития технологий. 
Казалось бы, чем больше бизнес-модель опирается на проприетарные (за-
патентованные) технологии, тем меньше потенциал для создания или под-
держания ценности за счет инвестиций в ESG. 
Сравнительный подход [5]. 
В последнее время корпорациями все больше внимания уделяется рас-

крытию информации в контексте ESG, в том числе инструментами нефи-
нансовой отчетности, и данные процедуры становятся все более стандар-
тизированными для публичных компаний. 

Большинство компаний, которые являются объектом оценки, частные, 
для учета факторов ESG оценщику потребуется прежде всего определить и 
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оценить соответствующие критерии ESG для сопоставимых компаний и 
отрасли, а затем фокус своего внимания направить на анализ эффективно-
сти деятельности исследуемой компании по выбранным критериям, а по-
том отобрать наиболее подходящие показатели (например, коэффициент 
EBITDA и т.д.) для оцениваемого объекта, чтобы учесть соответствующие 
показатели по сравнению с сопоставимыми компаниями. 

Данные процедуры не являются новыми для оценщика, поскольку соот-
ветствуют традиционному порядку действий, в которых оценщик должен: 

1) оценить размер, риски, ожидаемые темпы роста, сопоставимость 
бизнеса и т.д. сопоставимых компаний; 

2) определить показатели финансово-хозяйственной деятельности для 
рассматриваемой компании; 

3) отобрать рыночные исходные данные для оцениваемого бизнеса, 
чтобы учесть соответствующие показатели по сравнению с сопоставимыми 
компаниями.  

Встраивание ESG в текущие процедуры сравнительного подхода, оче-
видно, повышается точность и обоснованность расчетов. 
Доходный подход.  
В то время как четкие методические рекомендации для оценщиков по 

учету факторов ESG находятся в неформализованном состоянии, многие 
факторы ESG, вероятно, уже неявно включены в проводимые оценки.  

Из-за совпадения и корреляции между факторами ESG и определенны-
ми традиционными факторами, уже рассмотренными оценщиками, необ-
ходимо проявлять осторожность, чтобы не учитывать такие характеристи-
ки дважды, как «новые риски ESG». 

Ключевыми факторами, которые следует выделить в рамках доходного 
подхода при оценке бизнеса, могут быть: 
Коэффициент Бета – для получения обоснованных результатов определе-

ния ставки дисконтирования посредством построения модели CAPM требует-
ся отбор сопоставимых публичных компаний. Как и в случае сравнительного 
подхода, характеристики ESG, возможно, потребуется добавить к текущей 
структуре для проверки и идентификации сопоставимых компаний. 
Долгосрочный рост – основная концепция инвестирования в ESG заклю-

чается в признании того, что не все компании имеют одинаковые возможно-
сти и инструменты для обеспечения долгосрочного устойчивого роста. Таким 
образом, полная зависимость от стандартных долгосрочных темпов роста с 
незначительным учетом отраслевых и (или) географических темпов роста, 
вероятно, будет недостаточной. Фактически данные свидетельствуют о том, 
что критерии ESG сильно коррелируют с вероятностью долгосрочного выжи-
вания, оказывая положительное влияние на долгосрочные темпы роста. Кроме 
того, для компаний с низкими показателями ESG можно предположить о 
снижении темпов роста по сравнению с отраслевыми значениями. 
Корректировки на дополнительный риск – отбор и значение данных 

рисков требуют детального рассмотрения с учетом как рыночных тенден-
ций, так и развития ESG-культуры в отрасли. 
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Кроме того, важно обратить внимание на ряд дополнительных факто-
ров, подлежащих тщательному изучению при формировании модели де-
нежного потока [13–15]: 

‒ уровень инвестиций, связанных с предотвращением отрицательных со-
циальных и экологических последствий, а также возможные предвиденные и 
непредвиденные расходы по восстановлению окружающей среды; 

‒ дополнительные затраты и выгоды, возникающие в результате необ-
ходимости удовлетворения нефинансовых требований заинтересованных 
сторон; 

‒ возможность привлечения заемного финансирования на льготных 
условиях, в том числе «зеленых» финансов; 

‒ налоговая нагрузка, которая может увеличиться или снизиться в связи 
с государственным регулированием в отрасли; 

‒ климатические риски [16], включающие риски перехода при переходе 
к низкоуглеродной экономике, кредитные риски, физические риски, ры-
ночные риски, а также операционные риски [17]. 

 
Оценка недвижимости 

 
Рассмотрим предлагаемые варианты учета влияния ESG-факторов на 

стоимость недвижимости с точки зрения трех общепринятых подходов к 
оценке [8, 10–12]. 
Затратный подход. 
При затратном подходе оценщик учитывает затраты на строительство 

улучшений, накопленный износ и добавляет рыночную стоимость прав на 
земельный участок. Определенная в рамках затратного подхода рыночная 
стоимость на развитых рынках нередко существенно отличается от рыноч-
ной и более достоверными все же являются результаты доходного и срав-
нительного подхода. Затратный подход не рекомендуется в качестве ос-
новного подхода для оценки с учетом факторов ESG. В то же время за-
тратный подход может быть использован в рамках оценки для расчета за-
трат на переоборудование, чтобы сделать здания более соответствующими 
требованиям ESG. 
Сравнительный подход. 
На текущем этапе признания и внедрения практик ESG на рынке еще 

нет полной прозрачности в отношении характеристик ESG для зданий, что 
делает очень сложным поиск сопоставимых рыночных сделок, отражаю-
щих полный выбор ESG, или объективное знание и сравнение уровня 
внедрения ESG используемых сопоставимых показателей. Тем не менее 
именно для оценки стоимости необходимо лучше понять уровень внедре-
ния ESG любых сопоставимых продаж и попытаться оценить влияние этих 
характеристик на рыночную стоимость недвижимости. 
Доходный подход. 
При доходном подходе оценщик, как правило, определяет доход от 

арендных платежей, который может генерировать объект недвижимости, 
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расходы арендатора и арендодателя, а затем наблюдаемую на рынке взаи-
мосвязь между получением чистого дохода и ценой, которую готовы пла-
тить покупатели. 

Поскольку и арендаторы, и инвесторы становятся все более чувстви-
тельными к ESG, их будут все больше привлекать арендуемые площади 
или инвестиции в объекты недвижимости с более высокими рейтингами 
ESG, чтобы улучшить свой собственный общий рейтинг ESG. 

В некоторых случаях компании и инвесторы будут рассматривать толь-
ко объекты недвижимости с достаточными показателями энергоэффектив-
ности. 

Для зданий с более высокими оценками ESG это может привести к 
установлению более высокой арендной платы и снижению уровня недоза-
грузки. Данные факторы повышают стоимость, которую инвесторы долж-
ны заплатить за приобретение такой недвижимости. 

Поскольку снижение энергопотребления является основной целью ESG, 
недвижимость с более высокими показателями ESG должна иметь более 
низкие эксплуатационные расходы. На рынках, где расходы на электроэнер-
гию оплачиваются арендаторами, еще больше повысится привлекательность 
такой недвижимости. На рынках, где расходы на электроэнергию оплачива-
ет владелец здания, более низкое потребление энергии увеличит чистый де-
нежный поток. Другой важной частью ESG является устойчивость к спросу. 
Успешное внедрение ESG делает недвижимость более устойчивой к спросу 
и повышает прогнозируемость денежных потоков, что также увеличит сум-
му, которую покупатель готов заплатить за актив. 

Анализ дисконтированных денежных потоков очень хорошо подходит 
для количественной оценки факторов ESG в рамках оценки недвижимости, 
поскольку DCF может явно отражать конкретные суждения, которые отно-
сятся к доходам, расходам, капитальным затратам и степени загрузки.  

Как раз метод DCF позволяет оценщику обоснованно прогнозировать 
ожидаемые тенденции и изменения в доходах и расходах. 

Кроме того, при построении DCF-модели с учетом заемного финанси-
рования возможно влияние ESG-факторов.  

В настоящее время кредиторы уже стали чувствительны к ESG и могут 
возникнуть дополнительные различия в финансировании, например пони-
женные процентные ставки по энергоэффективным ипотечным кредитам. 

Если оценщику уже известна покупная цена недвижимости, он может 
рассчитать денежный поток для различных сценариев или уровней соот-
ветствия требованиям ESG и определить внутреннюю норму доходности 
(IRR), которую затем можно сравнить с ожидаемой IRR других потенци-
альных инвестиций. 

При использовании метода DCF выполняется прогноз денежного пото-
ка, затем денежный поток дисконтируется и приводится к текущей стои-
мости, для чего оценщик выполняет следующие процедуры: 

– выбор наиболее подходящего типа денежного потока для характера 
объекта недвижимости и его назначения (т.е. денежный поток до налого-
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обложения или после налогообложения, общие денежные потоки или де-
нежные потоки на капитал, реальные или номинальные и т.д.); 

– определение периода, в течение которого поток денежных средств 
будет прогнозироваться; 

– подготовка прогнозных доходов и расходов, а также денежного пото-
ка на данный период; 

– определение терминальной стоимости; 
– определение ставки дисконтирования; 
– обоснование ставки дисконтирования к прогнозируемому денежному 

потоку, включая терминальную стоимость. 
В ходе исследований целесообразно обратить внимание на влияние 

ESG-факторов на следующие элементы денежного потока и ставки дис-
контирования: 
Выручка – более высокий уровень арендных ставок и спрос для объек-

тов недвижимости, соответствующих требованиям ESG (и, например, 
включенных в тот или иной рейтинг). Напротив, для объектов недвижимо-
сти, которые не считаются соответствующими требованиям ESG, харак-
терны более низкие арендные ставки на многих рынках.  

Оценщик должен иметь четкое представление о рынке недвижимости и 
понимать, в какой степени ESG играет роль в критериях выбора зданий, 
используемых арендаторами. Оценщики должны понимать критерии вы-
бора, используемые арендаторами для типа здания, которое они оценива-
ют, и на основе этих критериев тщательно анализировать сопоставимые 
данные и вносить необходимые корректировки с учетом наличия или от-
сутствия факторов риска. 
Эксплуатационные расходы – с одной стороны, наблюдаются более вы-

сокие затраты владельцев на обслуживание зданий с современными строи-
тельными технологиями и системами коммуникаций, с другой стороны, 
более эффективные системы обеспечат экономию по коммунальным рас-
ходам и управлению. 
Загрузка – в некоторых случаях здания, соответствующие критериям устой-

чивости и ESG, могут иметь более высокий спрос и сдаваться в аренду быстрее, 
чем аналогичные по классу альтернативы, которые не соответствуют этому 
критерию. В результате оценщику необходимо будет тщательно рассмотреть 
прогнозы вакансий и времени простоя в рамках денежных потоков, основанных 
на конкурентной позиции здания перед вероятными конкурентами. 
Коэффициент капитализации – поскольку прибыль будет получена в 

будущем, активные покупатели вынуждены ориентироваться на будущее. 
На некоторых рынках группы инвесторов уже нацелены на здания, соот-
ветствующие требованиям ESG, поскольку они видят, что эти активы 
несут меньшие риски при получении потоков доходов за счет более высо-
кой рыночной арендной платы и большей заполняемости, а также более 
высоких цен от потенциальной продажи. Таким образом, влияние ESG на 
уровень капитализации может быть значительным. Знание оценщиком 
предпочтений инвесторов имеет решающее значение. 
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Ставка дисконтирования – поскольку недвижимость часто оценивается 
с использованием дисконтированных денежных потоков с прогнозом от 
пяти до десяти лет и более, инвесторы, работающие в этой сфере, вынуж-
дены делать прогнозы на будущее. Объекты недвижимости с низкими 
ESG-рейтингами могут по своей сути иметь более высокую ставку дискон-
тирования, отражающую риски в связи с потенциальным увеличением ка-
питальных затрат с течением времени, потенциальным дополнительным 
налогообложением, снижением арендной платы и более высокими расхо-
дами. Данные риски могут привести к более высокой скидке в ценообразо-
вании, чтобы отразить повышенный риск устаревания, в то время как бо-
лее низкие ставки дисконтирования могут быть применены к активам с 
высокими ESG-рейтингами, отражающими увеличивающийся спрос и 
удешевление привлеченных средств за счет льготного финансирования. 
Потенциальная разница в ставках дисконтирования может быть показана с 
помощью сценарного тестирования. 
Ставка капитализации для определения терминальной стоимости – 

выбранный уровень конечной капитализации отражает прогнозируемую 
инвестиционную привлекательность здания на конец прогнозируемого пе-
риода и в результате при проведении DCF необходимо выполнить прогноз 
о том, как текущий инвестор оценит здание на текущем рынке, так и о том, 
как потенциальный покупатель оценит здание на будущем рынке. Учиты-
вая растущую важность ESG, не соответствующие данным критериям объ-
екты недвижимости могут иметь более высокий уровень ставки капитали-
зации для определения терминальной стоимости, что приводит к более 
низкой прогнозируемой терминальной стоимости, которая, в свою очередь, 
снижает текущую стоимость. 

Помимо этих типичных входных данных DCF, необходимо учитывать и 
другие аспекты оценки реальной собственности. 
Капитальные затраты – реконструкция и переоборудование зданий 

обычно проводятся после тщательного анализа потому, что такие действия 
являются капиталоемкими, а возврат затрат происходит только в течение 
длительного срока. Следовательно, владельцы, рассматривающие такие ка-
питальные затраты, должны учитывать будущие тенденции и меняющиеся 
требования регулирующих органов и прогнозировать будущие доходы от 
аренды на основе удобств, которые могут быть предложены арендаторам. 
Учитывая возрастающую роль ESG, многие могут решить, что было бы фи-
нансово выгодно модернизировать существующие здания для повышения 
энергоэффективности, тем самым улучшая показатели ESG. 

Существует потенциальный риск того, что задержки с такими капи-
тальными затратами могут привести к снижению доходов, если здание бу-
дет менее привлекательным для арендаторов, чувствительных к ESG, и 
более высоким эксплуатационным расходам, поскольку не будет достигну-
та энергоэффективность.  

Таким образом, с точки зрения денежного потока вопрос заключается в 
том, следует ли брать на себя дополнительные расходы в начале процесса 
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модернизации, чтобы воспользоваться краткосрочной нехваткой зданий 
ESG с высоким рейтингом на определенных рынках, или снизить первона-
чальные затраты, ожидая дальнейших значительных затрат на реконструк-
цию в течение прогнозируемого периода. 
Финансы – в то время как многие оценки активов недвижимости прово-

дятся до рассмотрения вопроса о финансировании, растет число «зеленых» 
кредитов, доступных на рынках, где для объектов недвижимости предла-
гаются более низкие кредитные ставки. Это приводит к снижению стоимо-
сти долга и повышению доходности собственного капитала для владельца 
недвижимости. 
Срок полезного использования объектов недвижимости – на некоторых 

рынках существует законодательное ограничение срока полезного исполь-
зования зданий, которые не соответствуют определенным критериям ESG. 
Целесообразно учитывать соответствующее региональное законодатель-
ство и ограничить прогнозируемые денежные потоки оставшимся сроком 
полезного использования недвижимости или до тех пор, пока объект не 
станет более соответствующим требованиям ESG. 
Самый важный навык для оценщика – распознавать изменения на рын-

ке, и для этого нужно быть погруженным в исследуемый сегмент недви-
жимости. Использование устаревших данных сопряжено с риском, и по-
скольку темпы изменений продолжают ускоряться, то и оценщик, который 
осведомлен об изменениях ESG и постоянно совершенствует новые техни-
ческие навыки, будет востребован. 

Чтобы учесть факторы ESG в процессе оценки, оценщику необходимо: 
– анализировать развитие ESG факторов на рынке недвижимости и ас-

пектов строительства, которые приводят к более высоким или более низ-
ким рейтингам ESG; 

– при оценке объектов недвижимости учитывать законодательные пре-
имущества и ограничения, связанные с ESG-практиками; 

– анализировать условия аренды и степени загрузки в соответствии с 
текущими и прогнозными требованиями рынка; 

– поддерживать связь со специалистами в области строительства и де-
велоперами, чтобы понять факторы, которые повышают ESG-факторы и их 
стоимость; 

– исследовать особенности ESG-факторов у аналогов и определять, 
насколько большое внимание участники рынка уделяют данным факторам; 

– анализировать доступность льготного финансирования для объектов 
недвижимости с более высоким рейтингом ESG. 

 
Заключение 

 
Методологии оценки разработаны и применяются в течение многих лет 

и способны учитывать отношение участников рынка к факторам ESG. 
Включение данных факторов в отчеты об оценке начинается с осознания 
оценщиками предпочтений участников рынка.  
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На текущем этапе представление о влиянии ESG-факторов лучше все-
го учитывать с помощью доходного подхода. По мере развития призна-
ния ESG на рынке и увеличения числа сделок с активами с прозрачными 
характеристиками ESG сравнительный подход может стать более приме-
нимым. 

В будущем оценщику необходимо будет взять на себя больше роли 
консультанта и в дополнение к предоставлению услуг по оценке позицио-
нировать себя как предоставляющего подробные стратегические рекомен-
дации с тестированием сценариев. Для решения этих задач оценщикам 
необходимо будет постоянно развивать свои навыки в соответствии с раз-
вивающимися потребностями рынка.  

Тематика ESG-факторов, как можно ожидать, в ближайшее время полу-
чит широкое распространение в отечественной оценочной практике, что 
предопределяется общим интересом к проблемам устойчивого развития и 
реализации ESG-принципов. При этом «зеленые» финансы не являются 
чем-то принципиально новым: в той или иной форме они существуют уже 
достаточно давно. Однако совершенствование концепции устойчивого раз-
вития обусловливает необходимость расстановки иных акцентов примени-
тельно к известным и хорошо изученным явлениям, фокусировки внима-
ния исследователей на вопросах финансирования мероприятий в области 
охраны окружающей среды, экологии, борьбы с изменением климата и 
перехода к энергоэффективной экономике с точки зрения ESG-подхода.  
На основании выполненного исследования можно сделать вывод о необхо-
димости развития методологии в области оценочной деятельности с уче-
том систематизации направлений внесения изменений в действующие 
стандарты оценки. 
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Земля занимает уникальное место и ключевое положение в экономиче-
ской жизни общества, является фактором производства, который прямо 
или косвенно необходим при изготовлении всех товаров, является базовым 
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ресурсом, источником всех других благ, а нередко выступает и финансо-
вым, инвестиционным активом. В настоящее время эффективность земле-
пользования снижается по причине того, что не завершен процесс форми-
рования института земельной собственности, стоимость некоторых уда-
ленных земель иногда ниже величины затрат на оформление прав соб-
ственности и постановку на учет, что в свою очередь приводит к росту 
брошенных земель. Данный факт свидетельствует о том, что в России как 
никогда востребована комплексная земельная политика, которая бы сти-
мулировала развитие земельных отношений, способствовала привлечению 
инвестиций, более эффективным и взаимовыгодным отношениям между 
бизнесом и государством. Однако неэффективность землепользования в 
настоящее время зависит не только от незавершенности процесса форми-
рования института земельной собственности и неразработанности инстру-
ментов применения нормативно-правовой базы, что приводит к слабости 
механизмов защиты прав земельных собственников, высоким транзакци-
онным издержкам при возврате брошенных земель в хозяйственный обо-
рот, но и от экономических инструментов, регулирующих земельные рын-
ки. Так, в некоторых сибирских регионах наблюдается значительная раз-
ница между предложением земельных участков в центре региона и уда-
ленными территориями, низкая стоимость и невостребованность сельско-
хозяйственных участков при интенсификации животноводства и растение-
водства при высоком спросе на земли для жилищного строительства, лич-
ного подсобного хозяйства. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации земли в Россий-
ской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие 
категории: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных 
пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта; земли особо 
охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного 
фонда; земли запаса [1]. Наиболее активными с точки зрения операций на 
открытом рынке России являются следующие категории земель: участки 
под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сельскохозяйствен-
ные земли и земли коммерческого назначения (куда относятся участки под 
строительство торговых административно-офисных зданий и другие инве-
стиционные объекты). Категории земель запаса, водного, лесного фонда, 
особо охраняемых территорий объединены в рамках исследования в еди-
ную группу с наименованием «прочие» в связи с тем, что участки в данных 
категориях практически не встречаются на открытом рынке. Согласно 
данным на 01.01.2021 г., лишь 0,033% в группе земель запаса, водного, 
лесного фонда, особо охраняемых территорий находятся в частной соб-
ственности, когда в иных категориях земель процент частной собственно-
сти намного больше (33,5% сельхозземель; 24,6% земель населенных 
пунктов и 1,8% земель промышленности) [1]. В целом в Российской Феде-
рации из 1 712 519,1 тыс. га земель в частной собственности юридических и 
физических лиц находятся 133 082 тыс. га, или 7,7% земель. Если рассматри-
вать данное соотношение в разрезе Сибирского федерального округа, то из 
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436 173 тыс. га земель в частной собственности находятся 23 001 тыс. га зе-
мель, что составляет 5,3%. В Томской области этот показатель еще ниже: 
из 31 439 тыс. га в частной собственности 638 тыс. га (2,02%), что можно 
объяснить большим количеством доли земель водного, лесного фонда в 
регионе и Сибири в целом. Также наблюдаются различия по количеству 
земельных участков, предлагаемых на рынке к продаже и аренде в городах 
и регионах Сибири. Обычно в областных центрах инвестиционная актив-
ность на земельном рынке в 5–8 раз выше, чем на остальной территории. 

В ходе исследования с использованием данных компании RID Analytics 
(г. Новосибирск) был проведен анализ рынка земли нескольких сибирских 
регионов, в том числе Томска и Томской области, г. Новосибирска, Ново-
сибирской области, г. Барнаула, Алтайского края, г. Омска, Красноярского 
края, г. Кемерова и Кемеровской области  по данным за 2021 г. Было выяв-
лено значительное отличие цен на земельные участки в областях и краях, 
чем в областном центре. 

 
Таблица 1. Статистические показатели цены земельных участков  

Томской области, предложенных к продаже  
на рынке коммерческой недвижимости, 2021 г. [3] 

 
Показатели  1-е полугодие  2-е полугодие  

Минимальная цена, руб. за 1 м2 70 99 
Максимальная цена, руб. за 1 м2 3 271 2 600 
Средняя цена, руб. за 1 м2 236 649 
 

Рост стоимости земельных участков в области составил за последние 
два года более 200%, при этом основной рост пришелся именно на 2021 г.  

 
Таблица 2. Статистические показатели цены земельных участков г. Томска,  
предложенных к продаже на рынке коммерческой недвижимости, 2021 г. [3] 

 
Показатели Значения 

Минимальная цена, руб./1 м2 143 
Максимальная цена, руб./1 м2 18 832 
Средняя цена, руб./1 м2 1 764 

 
Рост средней цены за последние два года (с осени 2019 г.) в столице 

Томской области составил 48%.  
В 2021 г. большая часть участков на рынке Томской области представ-

лена участками до 5 тыс. м2, свыше данной площади участки представлены 
на рынке в единичных случаях. Участки стоимостью в интервале от 10 до 
50 тыс. м2 имеют наиболее высокую привлекательность, откуда можно 
сделать вывод, что самыми интересными для развития бизнеса являются 
участки указанного интервала по площади. Для сравнения: при площади 
участка от 1 до 5 тыс. м2 на 1-е полугодие 2021 г. стоимость его составила 
1 977 руб., в то время как участки до 1 тыс. м2 оценивались в 1 411 руб., 
что на 28% ниже, а при площади свыше 5 тыс. м2 стоимость составила 
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220 руб. Если рассматривать 2-е полугодие 2021 г., то цена на участки от  
1 до 5 тыс. м2 выросла до 2 192 руб. (на 10% по сравнению с 1-м полугоди-
ем 2021 г.). 

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке земельных участков  
г. Томска под коммерческое использование. Больше всего на рынке за 
2021 г. представлено участков площадью до 5 тыс. м2, их средняя стои-
мость за 1 м2 составляет 5 535 руб., в то время как участки до 1 тыс. м2 стоят 
3 420 руб. (на 38% ниже), а при площади свыше 5 тыс. м2 средняя стоимость 
составила 3 314 руб. (на 40% ниже), при этом предложение участков 5 тыс. м2 
в 2–3 раза ниже, чем участков от 1 до 5 тыс. м2 по городу. 

Для анализа сибирских регионов в ходе исследования были использо-
ваны данные компании RID Analytics за 2-е полугодие 2021 г., был прове-
ден сравнительный анализ коммерческих участков г. Новосибирска, Ново-
сибирской области, г. Барнаула, Алтайского края, г. Омска, Красноярского 
края, г. Кемерова и Кемеровской области. 

 
Таблица 3. Распределение и средние удельные цены земельных участков  

Томской области в зависимости от их площади, 2021 г. [3] 
 

Площадь участка, 
тыс. м2 

Доля от обще-
го числа за  

1-е полугодие, 
%  

Средняя цена, 
руб. за 1 м2 за 
1-е полугодие, 

% 

Доля от общего 
числа  

за 2-е полуго-
дие, % 

Средняя цена, 
руб. за 1 м2 за  
2-е полугодие, 

% 
До 1  38 1 411 – – 
От 1 до 5  38 1 977 50 2 192 
От 5 до 10  13 220 50 240 
От 10 до 30  – – – – 
От 30 до 100  13 70 – – 
Более 100 (10 га) – – – – 
*Знаком «–» обозначается малонаполненная группа. 

 
Таблица 4. Распределение и средние цены земельных участков г. Томска  

в зависимости от их площади, 2021 г. [3] 
 

Площадь участка, тыс. м2 Доля от общего числа, % Средняя цена, руб./м2 
До 1  10 3 420 
От 1 до 5  48 5 535 
От 5 до 10  13 3 314 
От 10 до 30  23 1 243 
Более 30  6 - 
* Знаком «–» обозначается малонаполненная группа. 

 
Средняя цена участков во всех исследуемых областях значительно ни-

же по сравнению со средним значением цены в центральных городах дан-
ных регионов. Особенно резкое различие наблюдается на рынке Новоси-
бирского региона, где средняя стоимость участков в областном централь-
ном городе в 22 раза превышает показатель по области. 
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Таблица 5. Статистические показатели цен земельных участков, предложенных  
к продаже на рынке коммерческой недвижимости Новосибирской области,  

Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской области,  
2-е полугодие 2021 г. [4] 

 

Показатели 
Новосибирская 

область Алтайский край
Красноярский 

край 
Кемеровская  
область 

Минимальная  
цена, руб./м2 6 17 25 50 

Максимальная 
цена, руб./м2 3960 8 889 11 392 20 041 

Средняя цена, 
руб./м2 108 433 449 471 

 
Таблица 6. Статистические показатели цены земельных участков,  

предложенных к продаже на рынке коммерческой недвижимости центров  
сибирских регионов: городов Новосибирска, Барнаула, Красноярска,  

Новокузнецка и Кемерова, 4-й квартал 2021 г. [4] 
 

Показатели 
Новоси-
бирск 

Барнаул Кемерово 
Новокуз-
нецк 

Красноярск 

Минимальная цена, 
руб./м2 

295 36 225 45 71 

Максимальная цена, 
руб./м2 15 625 25 000 7 222 10 000 12 771 

Средняя цена, руб./м2 2 353 3211 1482 924 1323 
 

 
Таблица 7. Распределение и средние удельные цены земельных участков  

Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев 
и Кемеровской области в зависимости от их площади, 4-й квартал 2021 г. [4] 

 

Площадь 
участка, 
тыс. м2 

Новосибирская 
область 

Алтайский край 
Красноярский 

край 
Кемеровская  
область 

Доля от 
общего 
числа, 

% 

Средняя 
цена, 
руб./м2

Доля от 
общего 
числа, 

% 

Средняя 
цена, 
руб./м2

Доля от 
общего 
числа, 

% 

Средняя 
цена, 
руб./м2

Доля от 
общего 
числа, 

% 

Средняя 
цена, 
руб./м2 

До 1  14 1 072 21 1 042 9 1 264 17 975 
От 1 до 5  48 801 46 920 43 809 41 961 
От 5 до 10 8 176 14 297 8 736 22 303 
От 10 до 30  8 88 15 363 20 647 17 643 
От 30  
до 100  14 82 4 141 17 355 – – 

Более 100 
(10 га) 

8 31 – – 3 221 2 65 

*Знаком «–» обозначается малонаполненная группа. 
 

Аналогично Томской области большая часть участков, представленных 
на рынке, во всех рассмотренных областях и краях, имеет размер от 1 до 
5 тыс. м2 (Новосибирская область – 48%, Алтайский край – 46%, Красно-
ярский край – 43% и Кемеровская область – 41%). Во всех представленных 
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областях и краях (табл. 7) на рынке также достаточно обширно представ-
лены участки до 1 тыс. м2, которые имеют стоимость выше по сравнению с 
наиболее распространенными участками размером от 1 до 5 тыс. м2. В Ке-
меровской области, Красноярском и Алтайском краях достаточно обширно 
представлены участки площадью свыше 5 тыс. м2, но их стоимость в 1,5–
4 раза ниже участков до 5 тыс. м2.  

На рынке региональных столиц в 4-м квартале 2021 г. большая часть 
участков также представлена участками до 5 тыс. м2 (63% от общего объе-
ма рынка в Новосибирске, 68% – Барнауле, 60% – Кемерове, 76% – Ново-
кузнецке, 59% – Красноярске), стоимость участков до 5 тыс. м2 существен-
но превышает стоимость больших участков. 
 

 
Таблица 8. Распределение и средние цены земельных участков городов  

Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Новокузнецка и Красноярска в зависимости 
от их площади, 4-й квартал 2021 г. [4] 

 

Площадь 
участка, 
тыс. м2 

Новосибирск Барнаул Кемерово Новокузнецк Красноярск 
Доля 
от 

обще-
го 

числа, 
% 

Сред-
няя 
цена, 
руб./м2

Доля 
от 

обще-
го 

числа, 
% 

Сред-
няя 
цена, 
руб./м2

Доля 
от 

обще-
го 

числа, 
% 

Сред-
няя 
цена, 
руб./м2

Доля 
от 

обще-
го 

числа, 
% 

Сред-
няя 
цена, 
руб./м2

Доля 
от 

обще-
го 

числа, 
% 

Сред-
няя 
цена, 
руб./м2 

До 1  12 6 918 27 9 482 11 6 288 35 3 322 18 4 721 
От 1 до 5  51 4 111 41 13 260 49 2 943 41 2 363 41 3 440 
От 5 до 10  9 1 383 9 1 968 5 – 12 – 13 1 360 
От 10 до 30  18 1 064 16 3 215 35 1109 6 – 24 1160 
Более 30 10 250 7 1102 –  6 – 3 673 
*Знаком «–» обозначается малонаполненная группа. 
 

Так, например, участки площадью от 10 до 30 тыс. м2 в 5 раз дешевле 
участков до 5 тыс. м2 в Новосибирске, в Кемерове – в 4 раза, в Барнауле – 
5,5 раза, в Красноярске – в 3,5 раза. 

Также помимо базы компании RID Analytics был проанализирован ры-
нок предложения земельных участков Томской области, за исключением 
г. Томска, Томского района и г. Северска за 2021 г. на базе ЦИАН. Всего 
на рынке предложения было отмечено 386 земельных участков, из них 233 
(60%) представляют собой участки под индивидуальное строительство. 
Средняя цена за 1 м2 составила 539,07 руб., минимальная стоимость среди 
проанализированных объектов равнялась 30,3 руб./1 м2. Среди участков 
категории сельскохозяйственной деятельности было найдено всего 33 зе-
мельных участка. Данный рынок представлен объектами двух типов: пер-
вый тип – это участки, пригодные исключительно для ведения сельского 
хозяйства: выращивания культурных растений, пастбища и сенокоса; ко 
второму типу относятся участки, наиболее эффективным использованием 
которых будет перевод в иную категорию или изменение назначения: са-
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доводство, огородничество, ИЖС, придорожный сервис и т.д. Исходя из 
этого, видно, что средняя стоимость земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения в 15 раз ниже, чем участков под ИЖС по Томской 
области. Средняя цена предложения по Томской области участков с воз-
можным использованием под садоводство, ИЖС составляет 33,95 руб./1 
м2, первого типа (сельхозземли) – 5,3 руб./1 м2.  

Анализ предложения земельных участков Томской области свидетель-
ствует о низкой активности, это говорит о малоразвитом рынке купли-
продажи земель сельскохозяйственного назначения, поскольку в некото-
рых районах за год наблюдаются единичные случаи предложения, и как 
уже ранее отмечалось, было выставлено на продажу всего 33 земельных 
участка. Средняя цена на рынке составила 18 руб./м2. Что касается объек-
тов СНТ (садовое некоммерческое товарищество), где большая их часть 
расположена в ближайшем к региональной столице Томском районе, сред-
няя стоимость данных земельных участков составила 394 руб./м2. 

Согласно данным базы ЦИАН, стоимость пригородной земли исследу-
емых регионов Сибири будет примерно в 3 раза меньше, чем в областном 
центре: «Если средняя стоимость участка площадью 9 соток в Новосибир-
ске составляет 3,23 млн руб., то в Новосибирском районе за земельный 
участок площадью 15 соток просят от 610 до 870 тысяч рублей» [7]. 

 
Таблица 9. Обзор цен на рынке купли-продажи земельных участков  

в регионах России, 1-й квартал 2021 г., по данным Авито Недвижимости  
(с учетом областных центров) [5] 

 

Показатели 
Томская 
область 

Новосибир-
ская область

Алтай-
ский край

Кемеров-
ская об-
ласть 

Краснояр-
ский край 

Цена на земельные 
участки ИЖС, руб. /1 м2 473,6 450 260,87 448,96 255,56 

Цена на земельные 
участки СНТ, руб. /1 м2 250 350 125 385,24 220 

Цена на земельные 
участки  промышленно-
го назначения, руб. /1 м2

999,9 923,08 634,85 941,02 620 

 

Низкая активность рынка земельных участков имеет прямое отношение 
к неэффективному учету и кадастровой оценке. С 1 января 2022 г. преду-
смотрена единая периодичность проведения государственной кадастровой 
оценки земель во всех регионах России. Очередная оценка будет прово-
диться через 4 года с года проведения последней оценки, города федераль-
ного значения смогут сократить этот срок вдвое. Во всех субъектах РФ в 
обязательном порядке государственная кадастровая оценка земельных 
участков будет проведена в 2022 г., что изменит налоговую базу по зе-
мельному налогу собственников в 2023 г. [6]. 

В результате проведенных институциональных преобразований земель-
ных участков в Российской Федерации сложилась асимметрия в распреде-
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лении различных видов земельных участков между разными землепользо-
вателями, что не всегда положительно влияет на эффективное развитие 
экономического актива. Существующие механизмы регулирования не все-
гда обеспечивают баланс между интересами государства и частных лиц, 
что затрудняет перераспределение и использование земельных участков. 
Сравнительный анализ конъюнктуры рынка Сибирского федерального 
округа на основе данных 2021 г. по нескольким регионам показал, что в 
регионах наблюдается значительная дифференциация цен между област-
ными центрами и остальной территорией, а также низкая активность на 
рынке земельных участков регионов. Например, в разрезе областей по неко-
торым категориям отсутствовало предложение на рынке либо было пред-
ставлено в единичных случаях. Земельные участки, не относящиеся к об-
ластным центрам, могут быть интересны инвесторам для создания новых 
производств, развития территории, однако при этом существует необходи-
мость в определенности земельных отношений. К факторам низкого уровня 
предложения земель в Сибири также относится неоформленность земельных 
паев, отсутствие должного кадастрового учета.  

В рамках оценки современного состояния земельных отношений и плани-
рования основных направлений земельной политики представляется обосно-
ванным непрерывный мониторинг состояния земель сельскохозяйственного 
назначения. Таким образом, развитие современной земельной политики необ-
ходимо направить на предотвращение отрицательных тенденций в сфере зе-
мельных отношений через систему непрерывного контроля. 
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Аннотация. Целью исследования является определение позитивных и негатив-
ных факторов, а также тенденций и проблем развития сферы науки и инноваций 
в регионах Российской Федерации на примере модельного региона. В статье 
рассмотрены тенденции и проблемы развития сферы науки и инноваций в реги-
онах Российской Федерации. В связи с тем, что в странах-лидерах происходит 
усиление роли регионов в национальной научно-технологической и инноваци-
онной политике, было решено определить наиболее представительную группу 
регионов и рассмотреть один из регионов, который является наиболее типич-
ным с точки зрения состояния сферы науки и инноваций. Если классифициро-
вать регионы по группам научно-технологического и инновационного развития, 
то проблемы, закономерности и тенденции развития можно будет транспониро-
вать с частного на общее в рамках одной группы. Одним из регионов, наиболее 
подходящих под критерии «догоняющих лидеров», является Красноярский 
край. Для выявления реперных точек отставания рассматриваемого региона от 
регионов-лидеров сравним его статистические показатели инновационной и 
научной деятельности с регионами-«опережающими лидерами» (г. Москва, 
Республика Татарстан, Новосибирская область и Томская область). В ходе ана-
лиза показателей типового региона группы «догоняющие лидеры» (Краснояр-
ского края) в сравнении с группой регионов типа «опережающие лидеры» были 
выявлены положительные и отрицательные тенденции, а также проблемы в раз-
витии сферы науки и инноваций Красноярского края. Для наглядности были 
выбраны такие показатели, как уровень инновационной активности, количество 
научных организаций, доля занятых в сфере научных исследований, а также 
общее количество затрат в научной сфере среди регионов. Была установлена 
взаимосвязь между данными показателями. Решение проблем, выявленных в ре-
зультате исследования в масштабе регионов-«догоняющих лидеров», возможно 
путем формирования взаимосвязанной системы стратегического развития сферы 
науки и инноваций в регионах России, ориентированной на федеральные прио-
ритеты с учетом региональной специфики, подкрепленной активным участием 
властей региона, исследовательских центров, бизнеса в проектах совместного 
использования научно-инновационного потенциала регионов. Представленное в 
статье исследование направлено на повышение уровня кооперации между вуза-
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ми, научно-исследовательскими институтами, бизнесом, а также обусловливает 
необходимость осуществления перехода на «инновационные рельсы». Взаимо-
связь системы стратегического развития сферы науки и инноваций в регионах 
России, ориентированной на федеральные приоритеты с учетом региональной 
специфики, может решить проблемы, изложенные в статье. 
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, региональная инновацион-
ная политика, экономика региона, стэйкхолдеры, приоритеты научного разви-
тия, инновационный потенциал, гринфилд, браунфилд, трансфер инноваций, ре-
гионы ресурсного типа 
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Abstract. The article discusses the trends and problems of the development of science 
and innovation in the regions of the Russian Federation. The aim of the study is to 
identify positive and negative factors, as well as trends and problems, in the develop-
ment of science and innovation in the regions of the Russian Federation on the exam-
ple of a model region. Due to the fact that the leading countries are strengthening the 
role of regions in the national science, technology and innovation policy, we decided 
to identify the most representative group of regions and consider one of the regions 
that is the most typical in terms of the state of the science of innovation. If we classify 
regions into groups of scientific, technological and innovative development, then 
problems, patterns and trends of development can be transposed from the private to 
the general within one group. One of the regions most suitable for the criteria of 
“catching-up leaders” is Krasnoyarsk Krai. To identify the reference points of the lag 
of this region from the leading regions, we compared its statistical indicators of inno-
vation and scientific activity with the “leading” regions (Moscow, the Republic of Ta-
tarstan, Novosibirsk Oblast, and Tomsk Oblast). During the analysis of the indicators 
of Krasnoyarsk Krai in comparison with the “leading” regions, we identified positive 
and negative trends, as well as problems, in the development of science and innova-
tion in the region. For clarity, the indicators we selected are: the level of innovation 
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activity, the number of scientific organizations, the share of employees in the field of 
scientific research, as well as the total number of expenditures in the scientific field 
among the regions; the relationship between these indicators was established. The re-
search presented in the article is aimed at increasing the level of cooperation between 
universities, research institutes, and business, and also determines the need for a tran-
sition to “innovative rails”. The interrelation of the system of strategic development of 
science and innovation in the regions of Russia, focused on federal priorities and tak-
ing into account regional specifics, can solve the problems outlined in the article. 
Keywords: innovation infrastructure, regional innovation policy, regional economy, 
stakeholders, priorities of scientific development, innovation potential, greenfield, 
brownfield, innovation transfer, resource-type regions 
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Введение 

 
Современный этап развития общества характеризуется серьезными 

экономическими и социальными проблемами. Вызов эпидемии, с которым 
столкнулась цивилизация, очень четко показал колоссальную значимость 
сферы науки и технологий. Следует отметить все увеличивающуюся ско-
рость различных изменений внешних и внутренних условий хозяйствова-
ния, а также увеличение скорости возникновения различного вида боль-
ших вызовов. В связи с этим возникает необходимость усиления стратеги-
ческого и политического планирования для сохранения траектории устой-
чивого социально-экономического развития. В рамках такого стратегиро-
вания значимая роль должна принадлежать региональной сфере науки и 
инноваций, особенно в связи с тем, что 2021 г. был объявлен годом науки и 
технологий в России. 

Формирование теоретических и методологических основ для подготов-
ки региональной сферы науки и инноваций к прорыву обусловлено по-
требностями модернизации системы регионального стратегического 
управления научным и инновационным развитием в условиях нарастания 
внешних и внутренних угроз, а также практической значимостью своевре-
менной оценки и предотвращения кризисных явлений в научной и иннова-
ционной сфере, как на уровне регионов, так и в целом в Российской Феде-
рации. Необходимость формирования теоретических и методологических 
основ функционирования региональной сферы науки и инноваций обу-
словливается также разрозненностью региональных приоритетов в сфере 
науки и инноваций, а также отсутствием в большинстве регионов связи их 
приоритетов с федеральной повесткой в данной сфере. Изложенные про-
блемы не раз были отмечены Президентом России В.В. Путиным, в том 
числе на последнем заседании Совета по науке и образованию, состояв-
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шемся 24 декабря 2021 г. Действующая региональная научно-техническая 
и инновационная политика в субъектах РФ показывает, что ее реализация 
носит спонтанный, а не целенаправленный характер, что подтверждается 
наличием несогласованности механизмов функционирования основных 
элементов и стейкхолдеров данного процесса. Кроме того, в большинстве 
регионов стратегические документы научно-технического и инновацион-
ного характера завершили или завершают свое действие и требуется адап-
тация формируемых документов к большим вызовам современных прио-
ритетов и тенденций. К тому же в ряде регионов отсутствует орган власти, 
отвечающий за сферу науки и инноваций. Проводимая реформа институ-
тов развития науки и инноваций на федеральном уровне в дальнейшем 
стимулирует перестроение и адаптацию к новым условиям и региональную 
инфраструктуру поддержки науки [3, 10]. 

Федеральное и региональное законодательство в области научно-
технической и инновационной деятельности представляет набор законов и 
подзаконных актов, слабо связанных между собой. Имеет место рассогла-
сованность целей, задач, показателей и критериев оценки научно-
технического, инновационного и социально-экономического развития и, 
как следствие, отсутствие взаимосвязи в параметрах эффективности функ-
ционирования региональных органов власти и региональной инфраструк-
туры поддержки науки в части реализации научно-технической и иннова-
ционной политики, что, в свою очередь, приводит к нарушению устойчи-
вости региональных социально-экономических систем и создает проблемы 
как для самой сферы науки, так и для инфраструктуры, направленной на ее 
поддержку. На сегодня в России усилиями федерального центра начинает 
формироваться единая государственная система управления наукой и ин-
новациями с применением цифровых технологий, что в дальнейшем долж-
но будет способствовать снижению разрозненности региональной научно-
технической и инновационной политики и инфраструктуры и повышению 
роли регионов в сфере науки.  

Устранение несоответствия приоритетов и инструментов научно-
технологического развития Российской Федерации на федеральном, реги-
ональном и отраслевом уровнях отмечается в Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации как проблема, препятствую-
щая развитию страны. 

Сегодня мировой опыт показывает, что в странах-лидерах происходит 
усиление роли регионов в национальной научно-технологической и инно-
вационной повестке. Регионы активно участвуют в определении приорите-
тов научного и инновационного развития, производственно-техноло-
гической специализации территорий, формировании инфраструктуры под-
держки науки и инноваций, привлечении зарубежных партнеров, разработ-
ке и реализации масштабных региональных программ. Примерами таких 
стран являются США (Массачусетс, Техас, Огайо, Калифорния, Нью-Йорк 
и другие штаты), Китай (Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянсу, Сычуань и другие 
провинции), Германия (Баден-Вюртенберг, Бавария, Северный Рейн-
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Вестфалия и другие федеральные земли). Возрастание роли регионов в 
научной и инновационной политике объясняется спецификой инновацион-
ной экономики, которая имеет двойственную природу: с одной стороны, 
она возникает и развивается как проявление общемировых, глобальных 
тенденций, с другой – реализация поставленных задач осуществляется на 
региональном и муниципальном уровнях и их успешность напрямую зави-
сит от состояния научного и инновационного потенциала территорий и их 
готовности к инновационным преобразованиям. Двуединая природа мно-
гих социальных процессов была подмечена Р. Робертсоном, который 
сформулировал в 1980-е гг. идею «глобализации» (сочетания глобального 
и локального), популярную сегодня в практике управления Западной Ев-
ропы, Японии и других стран [14, 19, 21, 25]. За последние несколько лет 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации про-
ведена большая работа, направленная на развитие именно сферы науки в 
регионах. Программы Приоритет 2030, Научно-образовательные центры 
мирового уровня, Национальный проект «Наука и университеты» явно да-
ют понять, что руководство страны осознает необходимость развития 
науки и инновации в регионах, однако готовы ли к этому сами регионы и с 
какими проблемами они сталкиваются в процессах своего развития? 

Целью исследования стало выявление позитивных и негативных факто-
ров, а также тенденций и проблем развития сферы науки и инноваций в 
регионах Российской Федерации на примере модельного региона. 

 
Обзор научной литературы 

 
Исследования в области развития сферы науки и инноваций на регио-

нальном уровне достаточно глубоко рассматривались отечественными и 
зарубежными учеными из различных областей научного знания. Так, 
И.Г. Дежина усматривает наличие региональных инициатив в области 
науки и технологий как важный элемент общей политики государства, по-
скольку они предотвращают излишнюю концентрацию власти на феде-
ральном уровне. Кроме того, централизованный подход обычно основан на 
идее, что «один размер подходит всем», и потому предполагает распро-
странение одинаковых мер по всем регионам, без учета их масштаба, по-
тенциала, специализации и других параметров. Потому так и важна на ре-
гиональном уровне собственная политика, которая может усиливать эф-
фекты от централизованных воздействий [28]. 

И.М. Голова в своих трудах заявляет о необходимости использования 
экосистемного подхода для развития сферы науки и инноваций в регионах, 
согласно которому закономерности построения региональных инноваци-
онных экосистем в условиях глобализации предполагают согласование 
целей социально-экономического и инновационного развития, дифферен-
цированный подход к их построению, формирование устойчивых потоков 
знаний и технологий, обеспечение разнообразия и конкуренции участни-
ков [27]. 
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Д. Эдер в статье «Innovation in the Periphery: A Critical Survey and Re-
search Agenda» проводит систематический обзор литературы о сфере науки 
и инноваций в периферийных регионах (1960–2016). В статье он делает вы-
вод о необходимости изучения региональной сферы инноваций не только в 
успешных и развитых регионах, но и на периферии в связи с тем, что там 
тоже есть свои локальные проблемы, которые требуют решений, причем 
основаны они не только на нежелании развития со стороны регионов, но и 
на некоторых других особенностях. Также автор предлагает использовать в 
качестве метрик развития как классическое количество РИДов и инвестиций 
в НИОКР, так и экологические и социальные метрики1.  

Х. Кролл приводит примеры формирования региональной инновацион-
ной политики в федеральной земле Бремен. Там в свое время удалось 
наладить кооперацию между локальными министерствами – экономиче-
ского развития и науки и их федеральными коллегами для выполнения 
планов развития инновационной среды. Эти подходы вошли в число луч-
ших европейских управленческих практик региональной политики [29]. 

И.В. Данилин рассматривает российскую научно-техническую и инно-
вационную политику как элемент международного научно-технического 
сотрудничества и делает вывод, что развитию инновационной политики 
мешают организационные и институциональные ограничения, включая 
низкую вовлеченность научного и бизнес-сообщества в формирование по-
литики, неготовность госструктур делегировать свои полномочия, ведом-
ственные противоречия, возможно, низкую кооперативность российской 
науки. Предложены пути решения проблемы [30]. 

З.Р. Плиева рассматривает механизмы реализации государственной 
научно-технической и инновационной политики, закрепленные в норма-
тивно-правовых актах субъектов РФ, и в результате делает вывод о декла-
ративном характере данных механизмов, которые по факту не реализуются 
в большинстве регионов [31]. 

 
Методология исследования 

 
Одной из особенностей социально-экономической системы Российской 

Федерации, отличающей ее от стран Западной Европы и усложняющей 
равномерное научно-технологическое развитие ее регионов и региональ-
ной сферы науки и инноваций, является существенное различие россий-
ских регионов по уровню их научно-технического, инновационного и про-
изводственного потенциалов. Однако если классифицировать регионы по 
группам научно-технологического и инновационного развития, то пробле-
мы, закономерности и тенденции развития можно будет транспонировать с 
частного на общее в рамках одной группы, имеющей общие параметриче-

                                         
1 Eder J. Innovation in the Periphery: A Critical Survey and Research Agenda // Interna-

tional Regional Science Review. 2019. № 42 (2). Р. 119–146. doi: 
10.1177/0160017618764279 
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ские особенности, и выявить их позитивные и негативные факторы, а так-
же тенденции развития и проблемы, препятствующие прогрессированию 
регионов в сфере науки и инноваций. В исследовании применяются мето-
ды статистического и сравнительного анализа, метод проекции, метод вос-
хождения от абстрактного к конкретному, а также индуктивный и дедук-
тивный подходы. 

Для выявления тенденций и проблем развития сферы науки и иннова-
ций в регионах Российской Федерации было решено определить наиболее 
представительную группу регионов и рассмотреть один из регионов, кото-
рый является наиболее типичным с точки зрения состояния сферы науки и 
инноваций. Определение наиболее представительной группы регионов 
осуществлялось следующим образом: на основе общепризнанных рейтин-
гов регионов (Серия аналитических докладов НИУ ВШЭ «Рейтинг инно-
вационного развития субъектов Российской Федерации», Рейтинг иннова-
ционных регионов России АИРР, Индекс научно-технологического разви-
тия субъектов РФ) выбиралось количество регионов, распределённых по 
группам. Разные рейтинговые системы классифицируют регионы на четы-
ре или на две группы. В случае классификации на две группы выделяют 
«лидеров» и «аутсайдеров». В случае классификации на четыре – также 
выделяются «лидеры» и «аутсайдеры», которые еще дополнительно рас-
пределяют на две подгруппы – «опережающих» и «догоняющих» регио-
нов. В результате анализа рейтингов выяснялось, что самой представи-
тельной является группа так называемых «догоняющих лидеров»: около 
30 регионов (регионы, относящиеся к данной группе, не являются лидера-
ми в сфере науки и инноваций, однако имеют возможности и потенциал 
стать ими). С точки зрения научного интереса данная группа является бо-
лее показательной, так как у этих регионов есть определенный задел в 
сфере науки и инноваций, однако у них есть и проблемы, которые не дают 
им войти в группу опережающих лидеров. Собирательным портретом ре-
гиона из данной группы будет субъект Российской Федерации, обеспечен-
ный природными ресурсами, благодаря которым он является инвестицион-
но привлекательным регионом. Также на данных ресурсах базируется его 
социально-экономическое развитие. Кроме того, в регионах данной группы 
развит и промышленный комплекс в большинстве своем по переработке 
природных ресурсов региона.  

Одним из регионов, входящих в группу «догоняющих лидеров» и пол-
ностью соответствующих ее собирательному портрету, является Краснояр-
ский край, который обладает природными ресурсами и развитым промыш-
ленным комплексом, гидроэнергетическим потенциалом [1]. Также в стра-
тегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 г. 
ставятся задачи по переходу к инновационной экономике. В связи с этим 
регион представляет интерес для исследования тенденций и проблем раз-
вития инфраструктуры поддержки науки и инноваций с дальнейшим 
транспонированием их на другие регионы группы. Для выявления репер-
ных точек отставания рассматриваемого региона от регионов-лидеров 
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сравним его статистические показатели инновационной и научной дея-
тельности с регионами-«опережающими лидерами» (г. Москва, Республи-
ка Татарстан, Новосибирская и Томская области). Выбор регионов для 
сравнительного анализа обусловливается в первую очередь лидерством 
данных регионов в исследуемой сфере, различной природой, позволившей 
обеспечить данное лидерство, а также их социально-экономическим и ад-
министративно-территориальным различием [26]. 

 
Результаты 

 
На первом этапе сравним уровень инновационной активности органи-

заций Красноярского края с регионами группы «опережающие лидеры» 
(рис. 1). Показатель инновационной активности организаций характеризу-
ет удельный вес организаций, осуществлявших технологические, органи-
зационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных ор-
ганизаций по форме федерального статистического наблюдения (4-
инновация). Обследованию по данной форме подлежат юридические лица, 
кроме субъектов МСП, осуществляющие деятельность по разделам C, D, E 
и кодам 64, 72 и 73 ОКВЭД (Росстат).  

 
 

Рис. 1. Динамика уровня инновационной активности организаций Красноярского края  
и регионов группы «опережающие лидеры» 

 

На графике за рассматриваемый период с 2015 по 2017 г. мы видим, что 
уровень инновационной активности в Красноярском крае имеет неста-
бильный характер. Показатель в период 2015–2017 гг. падает, затем в 
2018 г. фиксируется резкий рост инновационной активности, затем опять 
резкое падение. Стоит отметить, что в группе регионов – «опережающих 
лидеров» складывается аналогичная ситуация и инновационная активность 
организаций находится в нестабильном состоянии. Падение показателя 
сменяется резким ростом, исключением из данного тренда является только 
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Республика Татарстан, где изменчивость показателя от года к году не пре-
вышает 10%, за исключением 2019 г., когда во всех регионах фиксируется 
падение инновационной активности организаций. Инновационная актив-
ность организаций Красноярского края в рассматриваемом периоде значи-
тельно ниже, чем в регионах-«опережающих лидерах». Исключение со-
ставляет лишь Новосибирская область, инновационная активность которой 
выше, но незначительно. Это может объясняться методологией подсчета 
показателя, ведь количество юридических лиц, зарегистрированных в Но-
восибирской области, почти в 2 раза больше, чем в Красноярском крае. В 
целом прослеживается тенденция, что организации регионов-
«опережающих лидеров» осуществляют трансфер инноваций в своей дея-
тельности в несколько раз интенсивней, чем регионы-«догоняющие лиде-
ры» (на примере Красноярского края). В связи с этим следует вывод, что 
организации схожих сфер деятельности лидирующих регионов апробиру-
ют инновации на себе, а организации регионов-«догоняющих лидеров» 
используют у себя эти же инновации, только позже. Примером данной ги-
потезы служит ОАО «РЖД», в которой все инновации сначала апробиру-
ются на Московской железной дороге, а затем уже масштабируются на 
другие железные дороги [15, 17]. 

Следующим этапом рассмотрим показатель динамики количества орга-
низаций, выполнявших научные исследования и разработки. Исходя из 
методологии данного показателя – это организации, осуществляющие 
творческую деятельность на систематической основе с целью увеличения 
суммы научных знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а 
также поиска новых областей применения этих знаний. То есть организа-
ции создают инновации, которые в дальнейшем могут быть использованы 
как в собственной деятельности, так и в деятельности других организаций. 
Данный показатель входит в мониторинг реализации национального про-
екта «Наука и университеты»1. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение динамики количества организаций, выполнявших  
научные исследования и разработки, Красноярского края с регионами группы  

«опережающие лидеры» 

                                         
1 Регионы России. Социально-экономические показатели  // Официальный сайт Рос-

стата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
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Представленный показатель в периоде 2015–2019 гг. выглядит более 
стабильно, чем показатель инновационной активности организаций. Одна-
ко аналогично инновационной активности прослеживается системная раз-
ница между Красноярским краем и регионами-«опережающими лидера-
ми». В Красноярском крае динамика показателя в зависимости от года из-
меняется более чем на 10%, а в регионах-«опережающих лидерах» такого 
диссонанса не наблюдается. Стоит отметить, что количественное значение 
показателя в Красноярском крае ненамного выше, чем в Томской области, 
однако если рассмотреть данный показатель в связке с численностью насе-
ления региона, то Томская область будет значительно опережать Красно-
ярский край (таблица). В исследовании сознательно использовано соотно-
шение «численность населения на одну организацию» в противовес рас-
сматриваемому обычно показателю «количество организаций на душу 
населения», чтобы в удобной форме оценить институциональное развитие 
исследуемой сферы. В сравнении изначально был исключен г. Москва в 
связи с превосходящими другие регионы показателями социально-
экономического развития. 

 
Сравнение численности населения на одну организацию,  

выполняющую НИР по регионам 
 

Регион 
Население,  
тыс. чел. 

Организации, ед. 
Численность населе-
ния на одну органи-

зацию, чел. 
Красноярский край 2866,2 70 40 945 
Новосибирская  
область 

2798,2 116 24 122 

Томская область  1079,4 63 17 133 
Республика Татарстан 3902,9 129 30 255 
 

В результате сравнения количества организаций, выполняющих НИР, 
напрашивается вывод, что количество таких организаций в регионах-
«опережающих лидерах» значительно выше, чем в регионах-«догоняющих 
лидеров» (Красноярский край) при схожей численности населения. В слу-
чае если численность населения ниже, то такой показатель значительно 
выше при расчете на душу населения. Данная тенденция объясняется ис-
торически сложившимися точками роста науки и инноваций еще со времен 
СССР. Томская и Новосибирская области давно являются флагманами 
сферы науки и инноваций. В них было осуществлено сосредоточение кад-
ров науки и научно-инновационной инфраструктуры, в то время как Крас-
ноярский край всегда позиционировался как промышленный регион обра-
батывающей и добывающей промышленности. С учетом того, что в по-
следние 30 лет в стране практически не создавались крупные организации, 
выполняющие научные исследования по типу «гринфилд», а все, что было 
создано, формировалось на основе действующей материально-технической 
базы по модели «браунфилд». Отставание Красноярского края от регио-
нов-«опережающих лидеров» объясняется именно этим фактором. Приме-
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ром, подтверждающим эту гипотезу, является создание в Красноярском крае 
Сибирского федерального университета и Сибирского университета науки и 
технологий на базе уже существующих университетов и переориентация 
некоторых промышленных предприятий на наукоемкие рельсы [6]. 

Отставание по анализируемому показателю Красноярского края от ре-
гионов-«опережающих лидеров» невозможно преодолеть только усилиями 
со стороны региона. Несмотря на то, что в России в отдельных регионах 
имеется опыт создания организаций, выполняющих научные исследования 
исключительно региональными усилиями и силами частных инвесторов, 
уровень проводимых ими исследований значительно отстает от проводи-
мых в федеральных научных организациях. Конечно, количество органи-
заций, выполняющих научные исследования и разработки, не отражает 
качество реализуемых исследований, однако показатель свидетельствует 
об общем уровне развития сферы науки и инноваций в регионе [2, 8, 9]. 

После рассмотрения показателей, характеризующих инфраструктуру, 
проанализируем показатели, характеризующие деятельность организаций 
научной и инновационной сферы Красноярского края в сравнении с регио-
нами-«опережающими лидерами» (рис. 3).  

 
Рис. 3. Показатели, характеризующие деятельность организаций научной  

и инновационной сферы Красноярского края в сравнении с регионами-«опережающими 
лидерами». Средние значения в 2015–2019 гг. 

 

К таковым показателям мы отнесли удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме произведенной продукции и число выданных 
патентов на 10 000 чел. населения региона. На диаграмме (рис. 3) представле-
ны средние значения показателей за период 2015–2019 гг. с целью исключе-
ния колебаний значений, вызванных определенными факторами, которые 
могли происходить в региональных экономиках в течение одного года. 
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Показатель числа выданных патентов на 10 000 человек населения ре-
гиона не случаен в нашем выборе. Во-первых, патентная активность явля-
ется одним из показателей национального проекта «Наука и университе-
ты». Во-вторых, данный показатель характеризует изобретательскую ак-
тивность с учетом численности населения региона. В результате мы видим, 
что Красноярский край значительно отстает от регионов-«опережающих 
лидеров». Одним из объяснений сложившегося явления может быть низ-
кий спрос на интеллектуальную собственность в регионе, который под-
тверждается низкой инновационной активностью организаций. При этом 
конкурентоспособность интеллектуальных решений, формируемых в 
Красноярском крае, на общероссийском фоне либо не востребована, либо 
не соответствует потребностям рынка других субъектов Российской Феде-
рации. Чтобы подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, необходи-
мо отдельное исследование [5]. 

Показатель удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме произведенной продукции в Красноярском крае тоже значи-
тельно ниже, чем в регионах-«опережающих лидерах», объяснением этому 
может являться низкая инновационная активность организаций, низкая 
патентная активность и иная специфика региона в сравнении с «опережа-
ющими лидерами», ведь Красноярский край в отличие от остальных реги-
онов ресурсного типа находит отражение в структуре производимых в нем 
товаров, работ и услуг [11, 12]. 

Далее рассмотрим количество объектов региональной инновационной ин-
фраструктуры в Красноярском крае и регионах-«опережающих лидерах» (за 
исключением г. Москвы) по данным ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в 2019 г. (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Количество объектов инфраструктуры поддержки науки и инноваций  
в Красноярском крае и в регионах группы «опережающие лидеры» в 2019 г. 

 

Цель инновационной инфраструктуры – стимулировать развитие сферы 
науки и инноваций в регионе как со стороны производителя инновацион-
ной, наукоемкой продукции, так и со стороны потребителя. В понятие ин-
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организаций, каждая из которых выполняет свои задачи по стимулирова-
нию развития инновационной сферы региона на каждом этапе жизненного 
цикла инновационного продукта. По своей сути инновационная инфра-
структура должна обеспечить трансфер инноваций от их создания до ис-
пользования. В результате анализа мы видим, что Красноярский край от-
стает от субъектов Российской Федерации группы «опережающие лидеры» 
по количеству объектов инновационной инфраструктуры, что в целом объ-
ясняет его отставание от данных регионов и по другим показателям. Низ-
кое количество объектов инновационной инфраструктуры региона способ-
ствует выдвижению гипотезы о незамкнутости инновационного цикла и 
«западании» одного из его этапов [7, 16, 23].  

Рассмотрим такой аспект развития сферы науки и инноваций, как чело-
веческий капитал. Для этого возьмем показатель доли занятых научными 
исследованиями и разработками в общей численности населения региона 
(рис. 5).  

 
Рис. 5. Среднее значение доли занятых научными исследованиями и разработками  

в общем объеме численности занятого населения в 2015–2019 гг., % 
 
Невозможно достичь лидерства в определенной сфере на обозначенной 

территории, когда значительная часть населения осуществляет деятель-
ность совершенно в других направлениях. Так, для развития каждой сферы 
экономики необходимо привлечение в нее кадровой составляющей, кото-
рая, в свою очередь, и будет осуществлять развитие деятельности. Показа-
тель доли населения, занятого научными исследованиями и разработками, 
в Красноярском крае, как и другие анализируемые показатели, отстает от 
регионов-«опережающих лидеров». Как и в случае анализа предыдущих 
показателей, основной причиной явления служит исторически сформиро-
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вавшаяся структура занятости региона, к изменению которой в регионе не 
прилагается достаточных усилий, а уделяется большее внимание промыш-
ленной и добывающим сферам [4, 32].  

На заключительном этапе сравним удельный вес внутренних затрат на 
научные исследования и разработки в объеме ВРП региона (средние зна-
чения периода 2015–2019 гг.). Если проводить аналогию с зарубежными 
странами, а не регионами, то развитые страны тратят на исследования и 
разработки порядка 3% к ВВП, а безусловными лидерами по этому показа-
телю являются Южная Корея и Израиль, где затраты составляют более 4% 
к ВВП. Опыт Южной Кореи очень показателен, ведь львиную долю расхо-
дов Республики Корея на НИР составляют вложения частного бизнеса, и в 
2020 г. в НИР компаниями было инвестировано около 44 млрд долл., чего 
явно не хватает отечественной науке [20, 22, 24]. Интересна для России 
практика Китая, где частные компании все активнее стимулируют транс-
формацию и модернизацию различных отраслей. Частные компании игра-
ли ключевую роль в стимулировании экономического роста. В настоящее 
время частные компании КНР обеспечивают более 60% ВВП, более 80% 
рабочих мест в городах, а также более 70% технологических инноваций. 
Поскольку Китай смещает фокус экономического развития с быстрого ро-
ста на повышение качества, инновации и модернизация частных компаний 
становятся критически важными для преобразования и устойчивого разви-
тия экономики страны1 [13, 18]. 

Красноярский край опережает по показателям внутренних затрат на 
НИР в объеме ВРП Республику Татарстан, тем не менее отстаёт от всех 
других регионов. В регионах-«опережающих лидерах», за исключением 
Республики Татарстан, не наблюдается такой явной диспропорции струк-
туры внутренних затрат на НИР. В Томской области и в Москве доля те-
кущих затрат на разработки преобладает над долей текущих затрат на при-
кладные и фундаментальные исследования, как и в Красноярском крае, что 
в принципе логично для региональных затрат на науку. В Красноярском 
крае текущие затраты на фундаментальные и прикладные исследования 
находятся практически на около нулевом уровне, в Томской области и в 
Москве затраты на эти исследования достаточно высоки (рис. 6). Кроме 
того, общие внутренние затраты на НИР в Красноярском крае находятся на 
довольно низком уровне в сравнении в Москвой, Томской и Новосибир-
ской областями. Объяснением этому служит тот же фактор, что и в осталь-
ных показателях Красноярский край является регионом ресурсного типа. 
Следовательно, можно выделить еще одну проблему в инновационном 
развитии Красноярского края – низкие внутренние затраты на научные 
исследования и разработки для экономики его уровня. 

 

                                         
1 Cong L.W. et al. Financing entrepreneurship and innovation in China // arXiv preprint arXiv. 

2021. 2108.10982. URL: https://arxiv.org/abs/2108.10982 (дата обращения: 10.01.2022). 
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Рис. 6. Сравнение по регионам в разрезе затрат на фундаментальные,  

прикладные исследования и разработки. Составлено авторами 
 
Стоит отметить, что в целом затраты на НИР в некоторых регионах-

«опережающих лидерах» приближены к значениям развитых стран в 3% к 
ВРП, что может говорить о передовом уровне отдельных лидирующих ре-
гионов и возможности целевой ориентации внутри страны на них при про-
ведении региональной политики в сфере науки и инноваций. 

 
Заключение 

 
В ходе анализа показателей типового региона группы «догоняющие ли-

деры» (Красноярского края) в сравнении с группой регионов типа «опере-
жающие лидеры» были выявлены позитивные и негативные факторы, а 
также проблемы в развитии сферы науки и инноваций Красноярского края. 

Позитивным фактором является то, что в регионе уже сформированы и 
действуют различные объекты инновационной инфраструктуры, направ-
ленные на развитие сферы науки и инноваций, подготовку высококвали-
фицированных кадров, финансирование и внедрение инноваций. 

Негативными факторами, тенденциями и проблемами развития сферы 
науки и инноваций Красноярского края являются:  

‒ малое количество объектов инновационной инфраструктуры и их не-
значительная дифференциация; 

‒ низкая степень участия организаций в инновационной деятельности; 
‒ низкий уровень количества организаций, осуществляющих НИР; 
‒ низкие внутренние затраты на научные исследования и разработки в 

Красноярском крае в сравнении с регионами-«опережающими лидерами», 
такими как Томская область, г. Москва, Новосибирская область;  

‒ низкое количество занятых в сфере науки и инноваций в сравнении с 
регионами-«опережающими лидерами»; 
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‒ отсутствие эффективного механизма реализации инноваций; 
‒ основная и весомая доля внутренних затрат на НИР обеспечивается за 

счет средств, выделяемых из бюджетных источников. 
Все указанные выше проблемы соотносятся с самопозиционированием 

региона в большей степени как региона ресурсного типа ввиду историче-
ских предпосылок к такому позиционированию. При этом особой заинте-
ресованности в переходе на «инновационные рельсы» в крае не наблюда-
ется. В регионе формируются типовые объекты инновационной инфра-
структуры с целью соответствия общефедеральной повестке, но без особо-
го энтузиазма. Спрос на научно-техническую продукцию со стороны про-
мышленных предприятий не стимулируется в регионе и остается довольно 
низким. Налоговые льготы в крае существуют для крупного промышлен-
ного и добывающего бизнеса и никаким образом не затрагивают иннова-
ционные компании. Кроме того, недостаточный уровень кооперации меж-
ду вузами, научно-исследовательскими институтами и бизнесом также 
обусловливает сложность осуществления перехода на инновационные 
рельсы.  

Решение вышеизложенных проблем в масштабе регионов-
«догоняющих лидеров» возможно путем формирования взаимосвязанной 
системы стратегического развития сферы науки и инноваций в регионах 
России, ориентированной на федеральные приоритеты с учетом регио-
нальной специфики, подкрепленной активным участием властей региона, 
исследовательских центров, бизнеса в проектах совместного использова-
ния научно-инновационного потенциала регионов. 
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Аннотация. Замысел статьи связан с поиском решения глобальной проблемы о 
перезагрузке современного капитализма в самых наших истоках – в славянской 
общине. Автор обобщил пять фундаментальных/непреходящих свойств славян-
ской общины: общность собственности на средства производства, прежде всего 
на землю; общность труда, с обязательным личным трудовым вкладом члена 
общины; общность веры «в Истину, в Правду, в Бога» (по К.С. Аксакову); со-
борность «как потребность в многолюдных общеплеменных сборах, собраниях, 
со-бытиях» (по Б.А. Рыбакову) и сглаженность различий между сословиями. 
Автор рассматривает все названные свойства славянской общины в контексте 
концепции динамического равновесия, когда изменения одних свойств влияют 
на изменение других и явление в целом. Соборность интерпретируется как 
свойство циклического характера, периодически подавляемое угнетающими 
факторами (реформы Петра I, рыночные реформы в новейшей истории России), 
но восстанавливающееся на обновленной почве. Общность собственности опи-
сывается через поиск гармоничного соотношения между личной и общей соб-
ственностью (с условием её сохранения, без погони за максимальной прибы-
лью) как в земельной сфере, так и в сфере современного домовладения. Описа-
ние общности труда и сглаженности различий между сословиями фокусируется 
на уважении к физическому труду со стороны разных сословий населения (на 
примерах царей Ивана Грозного, Петра I) и противопоставляется современной 
девальвации труда как первичного фактора производства. Динамика названных 
пяти свойств славянской общины исследуется применительно к ряду эмпириче-
ских общинных явлений: земельной крестьянской общине, старообрядческой 
общине, общинной фабрике, коммуне, артели/кооперативу, коллективному са-
доводству и домовладениям, многоквартирным домам в современной России. 
Автор разделяет точку зрения отечественных и зарубежных исследователей о 
внеформационном характере славянской общины и делает вывод о том, что 
названные пять фундаментальных свойств славянской общины способны и 
определять страновой перспективный экономический облик. 
Ключевые слова: славянская община, учение об общине, земельная крестьян-
ская община, старообрядческая община, общинная фабрика/ артель/ кооператив; 
общинный кредит, коммуна, коллективное садоводство, самоуправление тру-
дящихся, теория компаний, управляемых работниками, теория некапиталисти-
ческих форм хозяйства 
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The Slavic community: Beyond formations 
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Abstract. The article was conceived as a search for a solution to the global problem 
of the reboot of modern capitalism in the Slavic community. The author summarized 
five fundamental/enduring properties of the Slavic community: common ownership of 
production means (land, primarily); common labor, with the obligatory personal labor 
contribution of a member of the community; common faith “in verity, in the truth, in 
God” (according to K.S. Aksakov); sobornost “as a need for mass gatherings, meet-
ings, co-existence of community members” (according to B.A. Rybakov); and the 
smoothing of differences between social estates. The author considers all these prop-
erties of the Slavic community in the context of the concept of dynamic equilibrium, 
when changes in some properties affect changes in others and the phenomenon as a 
whole. Sobornost is interpreted as a feature of a cyclic nature, periodically suppressed 
by oppressive factors (the reforms of Peter the Great, market reforms in the recent his-
tory of Russia), but restored on a renewed soil. Common ownership is described 
through the search for a harmonious relationship between personal and common prop-
erty (with the condition of its preservation, without the pursuit of maximum profit) 
both in the land sphere and in the sphere of modern home ownership. The description 
of common labor and the smoothness of differences between social estates focuses on 
the respect for physical labor on the part of different classes of the population (on the 
examples of the tsars Ivan the Terrible and Peter the Great) and is opposed to the 
modern devaluation of labor as a primary factor of production. The dynamics of these 
five properties of the Slavic community is analyzed in relation to a number of empiri-
cal community phenomena: a land peasant community, an Old Believer community, a 
communal factory, a commune, an artel/cooperative, collective gardening, house-
holds, and apartment buildings in modern Russia. The author shares the opinion of 
domestic and foreign researchers about the non-formational nature of the Slavic 
community and concludes that these five fundamental properties of the Slavic com-
munity are capable of determining the country’s perspective economic image. 
Keywords: Slavic community, doctrine of community, land peasant community, Old 
Believer community, communal factory/artel/cooperative, community credit, com-
mune, collective gardening, self-management of workers, theory of companies man-
aged by workers, theory of non-capitalist forms of economy 
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Трудовая демократия – неотъемлемая часть психо-
логии и мировоззрения нашего народа, с которой, 
хотите вы или нет, надо считаться. 

О. Платонов. Русский труд 
 

Петр Кропоткин обращал внимание на вольные сою-
зы и ассоциации в современном обществе, хотя бы 
отчасти построенные на небуржуазных, невластни-
ческих и неконкурентных принципах самоорганиза-
ции, бескорыстия и солидарности: артели, коопера-
тивы, профсоюзы… 

П. Рябов. Петр Кропоткин: солидарность, а не конкуренция 
 

Русская пляска вышла их хоровода. 
Из хореографии 

 
В январе 2021 г. в швейцарском Давосе прошел 51 Всемирный эконо-

мический форум. Центральная повестка форума – «перезагрузка капита-
лизма». Процитируем руководителя Давосского форума Шваба: «Мы 
должны немедленно запустить “Великую перезагрузку”. Это насущная 
необходимость. Неспособность побороться с глубоко укоренившимися 
болезнями наших обществ и экономик упрочит риск того, что рецидив бо-
лезни повлечет за собой сильные потрясения, конфликты и даже револю-
ции…» В журнале The Conversation его редактор Пол Кеавенит написал: 
«…глобальные действия должны подкрепляться миссией по изменению 
общества, чтобы сделать его более инклюзивным и сплоченным» [43].  

Общеизвестно, что глобальный спор о разных формах капитализма 
начался в 1990-х гг. после распада СССР. Давос-2021 предложил решить 
эту проблему при помощи не новой концепции «капитализма заинтересо-
ванных сторон» (stakeholder capitalism), появившейся более полувека 
назад. Это альтернатива c вектором на долгосрочные интересы всего об-
щества, которая отличается от стандартной трактовки корпоративной со-
циальной ответственности бизнеса, преследующего краткосрочные инте-
ресы акционеров по максимизации прибыли (shareholders capitalism). 
Углубление в описание категорий первоисточников Э. Фримена, отца «ка-
питализма заинтересованных сторон», о справедливых контрактах, взаимо-
зависимости и адаптивности, о заботе и взаимосвязях, о сотрудничестве и 
кооперации, о стратегии укрепления солидарности логично приводит чита-
телей к тезису о том, что социальная ответственность бизнеса близка к от-
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ветственности членов семьи друг перед другом. Отчетливо просматрива-
ются этические ценности: «...этика бизнеса должна трактовать бизнес как 
специфический вид человеческой деятельности, не существующий вне мо-
рали». Э. Фримен предложил макромодель, основанную на отказе от наив-
ного эгоизма, от разделения бизнеса и морали [5].  

Акцент на нравственных императивах в мировой антикапиталистиче-
ской повестке «Какой капитализм мы хотим?» невольно приводит нас к 
мысли о славянской общинe. Процитируем один из самых противоречивых 
(по мнению современников, например В.И. Ленина, позже пересмотревше-
го свою точку зрения. – А.Л.) документов Карла Маркса, его письмо к рус-
ской революционерке Вере Засулич от 8 марта 1881 г.: «Русская община 
станет элементом возрождения русского общества и элементом превосход-
ства над странами, которые находятся под ярмом капиталистического 
строя» [2]. При этом К. Маркс противопоставлял капиталистическое пред-
приятие с частной собственностью на средства производства и полным 
отделением от них наемного рабочего русской общине, основанной на 
личном труде и общинной собственности, общинном капитале.  

Наши истоки на первой ступени истории – у древних славян – К.С Ак-
саков, а также примкнувшие к нему московские профессора В.Н. Лешков и 
И.Д. Беляев видели не в родовом быте, а в общинном. К.С. Аксаков (зна-
менитый поэт, историк, философ и публицист, 1817–1860) был защитни-
ком идей русской самобытности и выразителем славянофильского проте-
ста против петровской ломки. Именно на этой основе и возникло учение об 
общине. «На месте рода, точно определенного школой родового быта, ста-
ла не менее точно определенная община, и, таким образом первая часть 
общеисторической схемы Соловьева и Кавелина потеряла свою непрелож-
ность» [26, с. 24].  

Оттолкнувшись от исторического факта возникновения учения об об-
щине, построим наше исследование феномена славянской общины на по-
пытке выделить и описать её непреходящие во времени свойства. Мы 
предлагаем следующие пять фундаментальных свойств славянской общи-
ны: соборность; общность веры; сглаженность различий между сословия-
ми; общность собственности; общность труда. Мы считаем, что названные 
свойства в полной мере характеризуют содержательные аспекты феномена 
славянской общины, не утрачиваются во времени, но изменяются и, по 
нашим наблюдениям, изменения одних свойств влияют на изменение дру-
гих. Таким образом, мы провели свое исследование, применяя концепцию 
динамического равновесия, и составили, проанализировали исторический 
динамический ряд социально-экономических явлений с признаками об-
щинности. Мы отнесли к ним земельную крестьянскую общину, старооб-
рядческую общину, общинную фабрику, коммуну, артель/кооператив, кол-
лективное садоводство (садоводческие/ огороднические/ дачные неком-
мерческие объединения), домовладения, многоквартирные дома. 

Соборность. В 1864 г. великая княгиня Елена Павловна попросила 
Юрия Федоровича Самарина начать изучение вопроса об истории зарож-
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дения представительной власти в России. Юрий Федорович не просто со-
ставил программу такого исследования, но и порекомендовал поручить эту 
работу профессору Императорского Московского университета, «неуто-
мимому исследователю и знатоку древнего периода Русской истории» 
Ивану Дмитриевичу Беляеву [4].  

Передадим слово Ивану Дмитриевичу: «Славянские племена, заселяв-
шие Русскую землю до 862 года, по свидетельству древнейших историче-
ских памятников, искони, или как только дошла до них память, жили в 
общинном быте; другой формы быта у Русских Славян памятники не пред-
ставляют, за исключением только одних Полян. Но и у Полян родовой быт 
с течением времени утратился и еще в доисторической древности (для это-
го края) образовалась община. В вече, в народном собрании, заключалась 
верховная власть над страною. Как город был общиною, или союзом об-
щин, управлявшихся своим вечем, так и пригород, селение были общиною, 
или союзом общин, и он также управлялся своим вечем, хотя находился в 
подчинении вечу старого города. Мало этого, городской общинный строй 
жизни у Русских Славян проник даже в семейство, так что славянское на 
Руси семейство было столько же родовым, кровным, сколько и общинным 
союзом… Но и не в этом одном заметно сходство с общиною в славянской 
семье на Руси, а и в том, что семья, точно так же как и община, принимает 
в себя пришельцев, или приемышей, вовсе не родню, и дает им право чле-
нов семейства наравне с родными, и смотря по способностям, выбирает их 
даже в хозяева или представители семейства» [4].  

Право членов общины на участие в вече И.Д. Беляев крепко связывает с 
владением землей (своей собственной землей или определенною долею 
общинной земли). Владение землей заменяло выборы, все члены общины 
(и взрослые, и молодые) имели одинаковый голос: здесь не было различий 
между богатым и бедным. К примеру, в Новгороде не было и не могло 
быть члена общины, который бы не имел земли, так как община выделяла 
новому члену общины определенную долю общинной земли. Земщина со-
храняла свою самостоятельность, несмотря на значительное усиление кня-
жеской власти при Владимире и его сыне Ярославе. Она продолжала иметь 
свое собственное управление, свое вече, которое в иных случаях даже со-
зывалось князьями и иногда действовало мимо князей. Земец был тесно 
связан с общиною, к которой он принадлежал. Ни один княжеский престол 
с половины XII столетия вплоть до монгольского завоевания не мог быть 
занят без согласия местной земщины. Но и земщина в каждом русском 
владении пользовалась самостоятельностью и находилась в свободных 
отношениях к своим князьям и их дружинникам. Земля, принадлежащая 
земским общинам, считалась неприкосновенною.  

И.Д. Беляев подчеркивает, что царь Иван Васильевич IV в 1549 г. сде-
лал небывалое для Руси дело – собрал Земский собор, на который явились 
выборные представители. Эти выборы осуществлялись по сословиям со-
гласно царским грамотам. Крестьянские общины, даже в XIX в., не только 
в казенных, но и во многих владельческих селениях, особенно состоявших 



Ложникова А.В. Славянская община вне формаций 

163 

на оброке, и где не жил сам владелец, пользовались внутренним само-
управлением (так же как в XVI–XVII вв.) и судились, и управлялись по 
своим исконным, неписанным законам. Они передавались в обычаях и 
традициях из поколения в поколение и никак не были согласованы ни с 
Уложением царя Алексея Михайловича, ни с Петровскими, ни с Екатери-
нинскими узаконениями, а напротив, во многом схожими с Русской Прав-
дой. (Например, Петровские коллегии, оплоты бюрократизма, постепенно 
вымерли в провинциях в XVIII в.). «Реформы Екатерины II в областном 
управлении вновь выдвинули вперед земское выборное начало, по суще-
ству своему родное и привычное Русской земле». Так, указом от 15 марта 
1796 г. императрица предоставила самим сельским общинам право судить 
и наказывать своих выборных начальников, в то время как все прочие со-
словия были уже подвергнуты административным регламентациям. 

В России XVII в. уже действовали низовые выборные демократические 
учреждения. Достоверно известно о проведенных к тому времени 57 созы-
вах. Прямой аналог земских соборов – французские Генеральные Штаты – 
созывались реже, но именно они почему-то признаются точкой отсчета для 
французской парламентской традиции, а у нас – нет. Хотя благодаря им и 
были приняты важнейшие законодательные документы в истории России 
XVI–XVII вв.: Судебник 1550 г., «Приговор» Собора первого ополчения 
1611 г., Соборное уложение 1649 г., «Соборное деяние» об упразднении 
местничества 1682 г. «Соборы имели право законодательной инициативы, 
решали вопросы церковного устроения, внутреннего управления, торговли 
и промышленности… Земскими соборами решались вопросы избрания 
нового царя на царство… По участию низового демократического элемен-
та в местном самоуправлении допетровская Россия принципиально опере-
жала Англию, где лишь реформы 1888-го и 1894 года покончили с моно-
полией аристократии в местном самоуправлении» [14, с. 18–20]. 

Например, главную правду для крестьянства в российском царстве 
Иван Тихонович Посошков в своей книге-обращении к царю Петру I 
«Книга о скудости и богатстве» ищет именно в возможности для землевла-
дельцев собраться и посоветоваться «что то имяновать двор и что пол 
двора или четверть или осмая доля двора… По здравому рассуждению 
надлежит крестьянскому двору положить разъсмотрение не по воротам, ни 
по дымам изъбным, но по владению земли и по засеву хлеба на том ево 
владенье» [28, с. 256–257].  

Б.А. Рыбаков определяет соборность у древних славян как потребность 
в многолюдных общеплеменных сборах, собраниях, со-бытиях [33].  
Д.Е. Расков отмечает приверженность демократичности в принятии реше-
ний в старообрядческой общине благодаря проведению беседо-
разбирательных соборов и обширной полемической переписке. «Жанр 
изъявления вин» наряду с вопросоответными сочинениями был популярен 
в старообрядческой литературе. Он позволяет лучше понять предмет раз-
ногласий, аргументы сторон… Образованность и начитанность многих 
наставников и простых мирян заставляла их высказывать свою точку зре-
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ния, участвовать в прениях и спорах. В этом проявлялись соборные черты 
православия. Наличие различных точек зрения и уверенность в собствен-
ной правоте вели к длительной полемике» [30, с. 197, 203]. 

Известный знаток социальной истории России Борис Миронов отмечал 
существенное отличие русского крестьянина от западного буржуа, стре-
мящегося к максимальной прибыли через наращивание хозяйства. Кресть-
янин «видел цель жизни не в богатстве и не в славе, а в спасении души, в 
простом следовании традиции, в воспроизводстве сложившихся форм 
жизни» [14, с. 21]. «Народ русский ничего не приобрел со времен Влади-
мира и Киевского периода; под монгольским гнетом ханов, под византий-
ским царей, под немецким императоров, под суринамским помещиков он 
сохранил только свою незаметную, скромную общину, т.е. владение сооб-
ща землею, равенство всех без исключения членов общины, братский раз-
дел полей по числу работников и собственное мирское управление своими 
делами» [13]. 

К сожалению, после перестройки и произошедшего перевода экономи-
ки на капиталистические «рельсы» славянская общинная соборность в зна-
чительной мере пострадала. Общественная инициатива, гражданская ак-
тивность современных славян проявляются крайне слабо. В этой связи мы 
предлагаем интерпретировать соборность как фундаментальное свойство 
общинности, периодически подавляемое угнетающими политическими и 
экономическими факторами (реформы Петра I, переход от социалистиче-
ского к капиталистическому типу хозяйствования в новейшей истории). 

Общность веры. В знаменитом своём сочинении «Почему Австрія не 
можетъ сдѣлаться Славянскою державой» К.С. Аксаков пишет: «Настоль-
ко ли могуче значеніе физическаго родства, чтобъ послужить основаніемъ 
всеславянскому союзу, заглушить личный племенной эгоизмъ и сдѣлать 
изъ идеи панславизма живую, творческую, историческую силу? Какъ ни 
важна, ни почтенна въ нашихъ глазахъ связь единой племенности, породы 
-или "расы", но она недостаточно могуча, – мы должны въ этомъ сознать-
ся, – чтобъ подчинить себѣ элементъ духовный и создать Славянское 
цѣлое – при рѣзкомъ различіи признаковъ духовнаго свойства. И именно 
въ Славянскихъ племенахъ элементъ духовный стоитъ выше элемента физи-
ческаго, и родство духовное цѣнится выше плотскаго. Духовный же элементъ 
– не значитъ только душевныя и нравственныя качества племени, а главнѣй-
шимъ образомъ элементъ вѣры – религіозные и нравственные идеалы, отно-
шеніе племени къ вѣчному и абсолютному, къ Истинѣ, къ Правдѣ – къ Богу. 
Въ этомъ, можно сказать, и заключается общее, духовнаго свойства всѣхъ 
Славянскихъ народовъ: именно въ томъ, что главное содержаніе духа есть у 
нихъ – вѣра, что болѣе чѣмъ для какихъ либо народовъ вѣра для нихъ есть не 
одно лишь субъективное, личное чувство, но начало общественное и бытовое, 
управляющее жизнью» [1]. С поисками Божьей Правды, недостижимого иде-
ала, связано определение «Святая Русь» [14]. 

По мнению одесского профессора Ф.И. Леонтовича, который поддер-
живал воззрения К.С. Аксакова, В.Н. Лешкова и И.Д. Беляева об об-
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щекультурной самостоятельности славянства, древняя славянская община 
основывается как на родственных, так и на территориальных отношениях. 
Именно в этом ключе построена статья об общине в репринтном воспроиз-
ведении издания Ф.А. Брокгауза – И.А. Ефрона «Малый энциклопедиче-
ский словарь». «Община – это совокупность граждан, живущих в опреде-
ленной территориальной единице (деревня, село, колония, местечко, го-
род) и связанных общностью хозяйственных, политических и духовных 
интересов. Община – одна из древнейших форм общежития; собрания чле-
нов Общины – старейшины и выборные представители издревле занима-
лись разрешением вопросов об охране безопасности (полиции) в пределах 
Общины, об устройстве дорог, принятии мер против пожаров, призрении 
бедных и больных, раскладке повинностей, распределении земельных уго-
дий и пр.» [6, с. 783].  

Мы предложили пять фундаментальных свойств славянской общины, 
которые, по нашему мнению, являются непреходящими во времени, хотя и 
претерпевают изменения. При этом в рассматриваемом нами ряду эмпири-
ческих общинных явлений те или иные свойства могут играть не равно-
ценную, а главенствующую роль. Одним из лучших примеров здесь снова 
может выступить старообрядческая община, базисом которой, бесспорно, 
был вопрос веры. Религиозный императив определял все остальные свой-
ства общины, в том числе отношение к общинной собственности (интерес-
ная иллюстрация об устройстве паровой мельницы из книги Д.Е. Раскова 
«Экономические институты старообрядчества» [30] приводится ниже).  

Приведем высказывания о взаимосвязи веры и соборности в старооб-
рядческой общине А.И. Герцена: «Еще теснее становится связь между кре-
стьянами одной общины, когда они не православные, а раскольники.  
От времени до времени правительство устраивает дикий набег на какую-
нибудь раскольничью деревню. Крестьян сажают в тюрьму, ссылают, все 
это без всякого плана, без последовательности, без всякого повода и нуж-
ды, единственно для того, чтобы удовлетворить требованиям духовенства 
и дать занятие полиции. При этих-то охотах по раскольникам обнаружива-
ется вновь характер русских крестьян – солидарность, связывающая их 
между собою. Тогда-то надобно видеть, как они успевают обманывать по-
лицию, спасать своих братьев, скрывать священные книги и сосуды, как 
они претерпевают, не проговариваясь, самые ужасные муки. Пусть укажут 
мне хоть один случай, в котором бы раскольничья община была выдана 
крестьянином, хотя бы и православным?» [12].  

Народная вера в Бога временно оказалась «на обочине» строительства 
социализма в СССР, в меньшей степени – в странах СЭВ1. В то же время, 

                                         
1 СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи) – межправительственная экономиче-

ская организация, созданная по решению экономического совещания представителей 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии в 1949 г. Позже в союз 
вошли ГДР, МНР, Куба, Албания, а также ассоциированный член – Социалистическая 
Федеративная Республика Югославия. 
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многим языческим религиозным традициям Древней Руси, присоединив-
шимся ранее к православной вере, удалось выжить и во времена господ-
ства атеизма. Огромную популярность у народа снискали в советское вре-
мя праздники Масленицы и Ивана Купалы. Но после окончания периода 
официального атеизма на территории постсоветского пространства насе-
ление вновь обратилось к религии. Так, 55% жителей России назвали себя 
религиозными людьми, 26% – нерелигиозными, а 6% – убежденными ате-
истами. 35% россиян вообще не посещают церковь, часто (раз в месяц и 
чаще) посещают всего 9% [36, с. 18].  

О сглаженности различий между сословиями. А. Горянин цитирует 
Юрия Крижанича, хорвата и католика, прожившего во времена царя Алек-
сея Михайловича 17 лет в России и увидевшего значительную часть то-
гдашней страны, от её западных границ до Тобольска. Вот прекрасная ци-
тата о том, что различия между сословиями в царской России были явно 
сглажены: «Люди даже низшего сословия подбивают соболями целые 
шапки и целые шубы… а что можно выдумать нелепее того, что даже чер-
ные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом?» Крижа-
нич считал необходимым «запретить простым людям употреблять шелк, 
золотую пряжу и дорогие алые ткани, чтобы боярское сословие отлича-
лось от простых людей. Ибо никуда не гоже, чтобы ничтожный писец хо-
дил в одинаковом платье со знатным боярином… Такого безобразия нет 
нигде в Европе» [14, с. 18]. «В былинах об Илье Муромце и Микуле Селя-
ниновиче воплощен идеал крестьянина или селянина в здоровом и трудо-
любивом работнике, который порабощает дикую, поросшую непроходи-
мым лесом землю своим трудом. Представив три класса земщины, былины 
представляют и отношение их друг к другу и даже частью к князю; из бы-
лин мы видим, что классы сии были довольно близки друг к другу, как 
члены одного общества и притом происходившие от одного племени, меж-
ду которыми жизнь и история еще не успели провести ни вражды, ни от-
чуждения» [4]. В Уставе Преображенского дома Федосеевцев 1809 г. один 
из пунктов гласит, что в число 7 выбранных старообрядческим обществом 
попечителей Старообрядческого Молитвенного дома могут входить люди 
«из бедного состояния», которых названное заведение обязывалось обес-
печить пристойной квартирой, харчами, жалованьем и экипажем для выез-
да «не для его персоны, но для звания» [14, с. 291]. 

Увы, современная картина славянского мира преимущественно нарисо-
вана красками глубокого (по мировым меркам) неравенства по доходам, 
которые местами, увы, «подмяли» даже многовековые внесословные сла-
вянские традиции. 

Общность собственности. Это фундаментальное свойство славянской 
общины диктуется не только вечным земельным вопросом, но и не в 
меньшей степени «квартирным» вопросом (или коэффициентом домовла-
дения) – сегодня.  

Как уже было отмечено выше у И.Д. Беляева, право на участие в вече 
было крепко привязано для членов общины к владению землей, своей соб-
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ственной землей или определенною долей общинной земли. Об этом же 
говорится в «Лекциях по русской истории» Сергея Федоровича Платонова: 
«Общинное земледелие, форма землевладения, при котором право соб-
ственности на землю принадлежит всей общине в совокупности: каждый 
из членов общины получает участок земли (надел) во временное пользова-
ние, некоторые земли (выгоны, сенокосы, леса) находятся в общем пользо-
вании всех, другие участки (усадьбы) – в подворно-наследственном поль-
зовании. Участки, отдаваемые во временное пользование, через опреде-
ленные промежутки времени перераспределяются между членами общины 
(переделы). Все земельные дела решаются собранием членов общины. 
Общинное землевладение в древности было распространено у многих 
народов, ныне в широких размерах сохранилось в России – в 1905 г. в 
50 губерниях в общинном владении было около 98 млн десятин, или около 
82% всех надельных крестьянских земель. Важно, что поземельная община 
в России была соединена с административно-фискальной единицей: члены 
поземельной общины были связаны круговой порукой по уплате податей; 
поэтому правительство в течение 2–3 веков защищало общинное земле-
владение; лишь в начале XX в., вследствие крайнего расстройства кре-
стьянского хозяйства, была отменена круговая порука и разрешен свобод-
ный выход из общины с выделом земли из общинного владения (закон 
9 ноября 1906 г.) [26, с. 783]. И.Д. Беляев подчеркивал, что общинная зем-
ля не составляла частной собственности человека, который ее получил, он 
владел этой долей земли только как член общины. Здесь ярко проявляется 
явление, которое позже стали определять коллективной собственностью.  
У славян не сложилось западноевропейского «собственнического миросо-
зерцания» [37, с. 251]. При этом славянский подход к земельной собствен-
ности с древних времен имел свою отличительную особенность по сравне-
нию с восточным: «...исследование законов о земельной собственности 
Натальи Пушкарёвой показало, что уже в Древней Руси женщина могла 
осуществлять практически любые сделки даже без участия мужа. За ущерб 
женщине законы обязывали наказать виновного более сурово, чем за ана-
логичные преступления в отношении мужчины» [14, с. 18]. 

И.Д. Беляев был убежден, что община предполагала вольность кре-
стьян: «Жалованная грамота Ярославского князя Федора Федоровича 
Толгскому монастырю, данная в 1400 году, представляет крестьян 
вольными людьми, могущими переходить от одного землевладельца к 
другому, живущими на землях монастырских и княжеских волостных, 
платящими дань и разные пошлины, часть – землевладельцам, и подле-
жащими суду или княжему, по общему порядку всех свободных людей, 
или по привилегии землевладельческому монастырю…» [3]. Наш со-
временник Александр Горянин убежден, что мы очень мало знаем о ре-
альном крепостном праве: «Известно, что к моменту его отмены доля 
крепостных и дворовых в населении России составляла менее 28%, то-
гда как в конце XVIII века (шестью с небольшим десятилетиями ранее) 
она равнялась 54%» [14, с. 21]. 
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Неудивительно, что архиважный вопрос о сущности земельной общины 
и её роли в жизни русской деревни стал с середины XIX в. одним из глав-
ных в общественно-политической жизни России [42, с. 158]. В 1853 г. 
А.И. Герцен издал свой знаменитый труд «Крещённая собственность». 
Процитируем его: «Русские, говорящие так легко о разрушении сельской 
общины, никогда не думали, что же останется, что будет, когда и этот по-
следний узел народной жизни, насильственно развязанный, – распустится. 
Народ русский все вынес, но удержал общину, община спасет народ рус-
ский; уничтожая ее, вы отдаете его, связанного по рукам и ногам, помещи-
ку и полиции. И коснуться до нее, в то время когда Европа оплакивает свое 
раздробление полей и всеми силами стремится к какому-нибудь общинно-
му устройству! Говорят, что община поглощает личность и что она несов-
местна с ее развитием. В этом мнении есть доля правды. Всякий неразви-
той коммунизм подавляет отдельное лицо. Но не надобно забывать, что 
русская жизнь находила в себе средства отчасти восполнять этот недоста-
ток…» [13]. 

Экономисты-народники в конце XIX в. противопоставляли крестьян-
ско-общинное земледелие земледелию на капиталистических началах, 
подчеркивали значимость и определяющую роль первого. Сделаем ссылку 
на авторитетного российского ученого-экономиста Виктора Тимофеевича 
Рязанова: «Вот как С.Н. Южаков оценивал ситуацию в сельском хозяйстве 
на конец 70-х гг. XIX в. По его расчетам, на долю народного производства 
(т.е. крестьянско-общинного производства на собственных и арендованных 
землях) приходилось почти 90% земель. Между тем как народное земле-
владение занимало всего 60% площади страны (без государственных зе-
мель). В свою очередь поместное владение на капиталистических началах, 
занимая 40% площади страны, включая несельскохозяйственные угодья и 
необрабатываемые земли, обеспечивало лишь около 10% всего земледель-
ческого производства. Получалось так, что почти 2/3 обрабатываемой зем-
ли, находящейся в поместном владении, исключалось из частнокапитали-
стического пользования и на условиях аренды попадало в сферу народного 
(общинного) производства» [34, с. 335].  

Об этом же пишут тульские ученые Е.С. Дубоносов и С.Н. Ковалёв.  
В конце XIX в. остро стоял вопрос о противостоянии евроцентризма (кото-
рый, почти как и сегодня, отвергал существование иных жизнеспособных 
цивилизаций, кроме западноевропейской) и наследников славянофилов – 
консерваторов (черносотенцев) и революционеров-народников. «Народни-
ки сами прекрасно знали марксизм, многие из них были лично знакомы с 
К. Марксом. Народники в концепции некапиталистического пути развития 
важнейшее место отводили народному производству, представленному 
крестьянско-общинным производством и крестьянским трудовым хозяй-
ством. Не случайно проект народников сегодня называют «общинным го-
сударственным социализмом». Реформа П.А. Столыпина, силой государ-
ства подавляющая общину, должна была бы ее уничтожить, освободив ме-
сто более эффективным формам. Но все оказалось иначе. Из общины вы-
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шло всего 10% крестьянских семей. Как верно замечает С. Кара-Мурза, 
«если считать крестьян... разумно мыслящими людьми, то надо признать 
тот факт: раз они сопротивлялись реформе Столыпина, значит, развитие 
капитализма в России противоречило их фундаментальным интересам». 
Дискуссию о земледельческой общине можно было бы считать закончен-
ной после двух исторических экспериментов: реформы Столыпина и Ок-
тябрьской революции. Получив землю, крестьяне повсеместно и по своей 
инициативе восстановили общину. Так, в 1927 г. 91% крестьянских земель 
находились в общинном землепользовании. Крестьяне определенно выби-
рали общинный тип жизнеустройства» [16]. 

Роль феномена «населения на земле» трудно переоценить и в современ-
ной России. Земельная община, пусть в трансформированной форме кол-
лективного садоводства (современных садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений) [7], но во многом с традиционным 
содержанием (любовь к земле, природе и семье, трудолюбие, уважение к 
физическому труду, гостеприимство, взаимовыручка и др.) живет, возник 
уникальный славянский институт «дача», не переводимый на другие языки 
мира «dacha» [31]. Если бы Юрий Крижанич жил сегодня, то он снова был 
бы поражен массовым распространением внесословного образа жизни 
«зимой – в городской квартире, летом – на загородной даче». Какой зе-
мельной площадью сегодня располагает, например, население России? Об-
ратимся к данным сельскохозяйственной статистики Росстата. Они отра-
жают распределение земельной площади в плодоносящем возрасте между 
населением, с одной стороны, и сельскохозяйственными организациями, 
малыми предприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и ИП (ин-
дивидуальными предпринимателями) – с другой. В 2016 г., году проведе-
ния Всероссийской сельскохозяйственной переписи, количество личных 
подсобных и других индивидуальных хозяйств перевалило за 23,5 миллио-
на! [10]. Коллективное садоводство характеризуется также цифрой 
877,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в собственности 
граждан по РФ. Это более чем в 2 раза превышает площадь аналогичных 
земель в собственности юридических лиц 411,8 тыс. га (в соответствии со 
статьей 77 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель 
входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйствен-
ными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначен-
ными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вред-
ных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объек-
тами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции) [17].  

Для характеристики общности собственности мы отметим наряду с 
беспрецедентными масштабами коллективного садоводства также ано-
мально высокие (по современным капиталистическим канонам) значения 
коэффициента домовладения в России – 89% [24], в Болгарии – 84,3%, в 
Польше – 84,2%, в Венгрии – 91,7%, в Румынии – 95,8%, в Северной Ма-
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кедонии – 85,9%, в Сербии – 83,3%, в Словакии – 90,9%, в Словении – 
74,8%, в Хорватии – 89,7%, в Черногории – 91,0%, в Чехии – 78,6% [38]. 
Для сравнения подобная доля в Швейцарии составляет всего 41,6%. А в 
США исторический максимум значения коэффициента домовладения не 
превышает 65,1% [11]. 

Выше мы уже высказали идею о том, что общинная славянская собор-
ность периодически угнетается факторами экономического порядка. Опре-
деленно такое угнетение мы наблюдаем сегодня. Парадоксально, но ано-
мально высокое значение коэффициента домовладения собственниками 
жилья в России непостижимым образом сочетается с низким уровнем со-
борности этих самых собственников. Последнее мы заключаем из неуте-
шительной статистики самоуправления домовладельцами фондов капи-
тального ремонта своих домов. Всего 12,77% многоквартирных домов 
приняли решение самостоятельно открыть и управлять этими средствами 
на спецсчетах, а не на централизованных счетах региональных операторов 
[41]. И это далеко не единственный современный пример отсутствия про-
явления у народа соборности. Похожее народное равнодушие наблюдает-
ся, к примеру, по отношению к выборам разных уровней власти, к проф-
союзной защите интересов работника перед работодателем и мн. др. Како-
вы критично важные подавляющие факторы соборности сегодня? Мы ви-
дим здесь два основных фактора. Во-первых, это решительный отказ как от 
древнерусских традиций отсутствия формальной принадлежности имуще-
ства [37, с. 251], так и от выработанных десятилетиями лучших практик 
социалистического самоуправления советских трудящихся. Мы позабыли 
о своём и сегодня знакомим студентов лишь с широко распространивши-
мися американо-европейскими прогрессивными практиками производ-
ственной демократии (программа ESOP, «бирюзовые организации» и мн. 
др.). Напротив, у себя мы наблюдаем антитренды –  концентрацию некон-
тролируемой власти в руках работодателя (администрации) в госсекторе и 
нерегулируемой государством сверхконцентрации собственности у един-
ственного владельца в секторе малого и среднего предпринимательства 
[21]. Народ в своей огромной массе оказался в заложниках у жадности 
владельцев, как выразился в Государственной Думе в 2021 г. премьер-
министр РФ М.В. Мишустин. Мы поддерживаем тезис В.В. Керова о том, 
что «синтез традиций православной цивилизации и посттрадиционного 
общества в контексте старообрядческого предпринимательства обнаружи-
вает принципиальную возможность развития вне западной модели соб-
ственничества, реальность модернизации на основе русских православных 
ценностей…» [37, с. 262]. 

Будет справедливо противопоставить современный ростовщический 
ссудный процент в странах «нового славянского капитализма» беспро-
центному «общинному» кредиту – мотору промышленного развития в 
схожих условиях ограниченности на рынке труда и кредитов в первой по-
ловине ХIХ в. [30, с. 252–253]. Собственность как социальный институт 
[37] почти прекратила своё существование в несельскохозяйственном сек-
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торе славянских экономик, за исключением Беларуси. И не меньшее влия-
ние на подавление соборности народа, по нашему мнению, оказала в одно-
часье и бесследно исчезнувшая общность труда. 

Общность труда. Общность труда относится к прочным многовеко-
вым славянским традициям. «В ритуале крестьянской общины по началу 
сева и пахоты принимал участие не только царь Иван Грозный, но и восемь 
бояр. Из исследований этнографов известно, что и окончание, и начало 
сева было публичной, общественной церемонией. Считалось, что начина-
ющий пахоту должен быть уважаемым, достойным человеком, поскольку 
его качества переносились на все сельские угодья. У русских община про-
водила обряд наречения или избрания пахаря и первого засевальщика и 
благословения его на начало пахоты и сева. Это должен быть обязательно 
мужчина, сев могли поручить всем – старику, мальчику, божьему челове-
ку, даже священнику. Желательно, чтобы это был человек молодой, здоро-
вый, обладающий социальной полноценностью и высоким личным стату-
сом, удачливый, счастливый, с лёгкой рукой. Должность первого засе-
вальщика была очень почётной… Вот идеальная, что называется, кандида-
тура для засевальщика. Иван Васильевич, судя по всему, отнёсся к пред-
ложению крестьянской общины с энтузиазмом и решил не просто сам се-
ять, но ещё и бояр привлечь. Можно по разрядным книгам установить и 
численный состав, и имена названных там восьми бояр. Это высшая полити-
ческая элита государства» [22]. Царь Петр I «придавал высокое значение про-
стому рабочему труду как работе на благо общее, для пользы отечества и все-
го народа… Поставив своей целью вооружить народный труд лучшими тех-
ническими приемами производства и направить его на новые, более доходные 
промыслы в области еще не тронутых разработкой богатств страны… он 
сам… знал ещё в молодости до 14 ремесл… Мастерство, работа с топором на 
верфи, с молотом в кузнице всегда очень ему нравилась, была его развлечени-
ем и потребностью, и не было для него большего удовольствия, как получить 
плату за труд, простые рабочие копейки за выкованную полосу железа, почи-
ненную плотину или безукоризненно скинутый с формы лист бумаги… этот 
личный труд царя в народе и понимали… Этот личный пример должен был 
подрывать протест против физического труда тех, кто по рождению счи-
тал себя выше этого труда» [19, с. 309–310]. 

Приведём мнение выдающегося русского теоретика и организатора сель-
скохозяйственной кооперации А.В. Чаянова: «Крестьянское хозяйство явля-
ется трудовым, устойчивым, существует в соответствии с собственными 
закономерностями функционирования и развития. Оно некапиталистиче-
ское, но благодаря преимуществам кооперации имеет возможность эффек-
тивно вписаться в систему крупного капиталистического производства, не 
нарушая своей органической структуры». Итак, оттолкнувшись в начале 
нашей статьи от глобальных вопросов о поиске путей реформирования ка-
питализма XXI в., мы находим ответы в своих собственных источниках.  

Особо важным в данном контексте мы считаем уже состоявшийся чуть 
более века назад исторический факт о том, что «в дореволюционной Рос-
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сии капиталистические по способу своего устройства несельскохозяй-
ственные предприятия были вытеснены артелями. Именно артели в не-
сельскохозяйственном секторе экономики отождествляются со справедли-
вым участием работников в управлении и распределении прибыли, осно-
ванном на личном труде и общей собственности на средства производства» 
[34]. В 1860–1870-х гг. получили распространение производственные и 
творческие артели интеллигенции, например «Артель художников» или 
«Артель переводчиц». В конце XIX в. в Москве и Петербурге были зафик-
сированы артели счетоводов, электромехаников, инженеров, бухгалтеров. 
Существовали и женские артели – продавцов, кассиров, золотошвеек и пр. 
Иногда в артелях практиковался наем рабочей силы. В этом случае коллек-
тивным нанимателем становилась вся артель [39]. По мнению великого 
Д.И. Менделеева, побывавшего в конце XIX столетия на уральских метал-
лургических заводах, многие из них могли бы быть переданы артельно-
кооперативному хозяйству.  

Напомним его определение общинной фабрики: «Ближайшим русским 
идеалом, отвечающим наибольшему благосостоянию нашего народа, 
должно считать общину, согласно – под руководством лучших образован-
нейших сочленов – ведущую летом земледельческую работу, а зимой фаб-
рично-заводскую на своей общинной фабрике или на своем общественном 
руднике… Фабрика или завод около каждой деревни, в каждой почти по-
мещичьей усадьбе – вот что одно может, по моему крайнему разумению, 
сделать русский народ богатым, трудолюбивым и образованным. И к по-
степенному достижению этого идеала я не вижу ни одного существенного 
препятствия ни в быте народном, ни в общих русских условиях…» [23]. 
Можно к этой цитате добавить еще небольшую выдержку из текста  
А.И. Герцена о том, что «артель – лучшее доказательство того естествен-
ного, безотчетного сочувствия славян с социализмом, о котором мы столь-
ко раз говорили. Артель вовсе не похожа на германский цех, она не ищет 
ни монополии, ни исключительных прав, она не для того собирается, чтоб 
мешать другим, она устроена для себя, а не против кого-либо. Артель – 
соединение вольных людей одного мастерства на общий прибыток общи-
ми силами» [12]. Подчеркнем, что во времена Петра I артели русских про-
мышленников Севера уже были известны как «компании людей, соеди-
нявших для общих целей средства и силы отдельных людей и деливших 
барыши по расчету долей, или паев, внесенных каждым участником в ар-
тель» [19, с. 318].  

Устройство общинных фабрик, представляющих собой по существу 
объединение артелей, сохранилось и в советское время (к сожалению, 
лишь до начала правления Н.С. Хрущева). К примеру, в золотодобыче 
СССР типовой Устав артели старателей 1947 г. отражал передачу пред-
приятием Главспеццветмета Министерства внутренних дел СССР бесплат-
но (общенародная собственность) под разработку, разведку или поиски 
золото-платиновых и редкоземельных горных участков, точные границы 
которых устанавливаются актом. Средства производства артели составля-
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лись из социалистической кооперативной/коллективной собственности 
артели; оборудования, транспортных средств и прочего имущества, при-
надлежащего лично членам артели и переданного в пользование артели на 
условиях, устанавливаемых общим собранием членов артели [39]. Основа-
тель томской научной политэкономической школы о собственности про-
фессор А.П. Бычков оценивал артели выше, чем коммуны [8], поскольку 
уставы последних в 1919 г. декларировали принцип отказа от всякой лич-
ной собственности [18, с. 176]. Но в результате более позднего обобщения 
политики НЭПа, ленинского кооперативного плана основной формой кол-
хозного движения уже назвали не коммуну, а сельскохозяйственную ар-
тель [18, с. 190]. 

По Ленину, «общинный труд – это коллективный труд» [18, с. 177]. 
Общность труда составляла краеугольный камень как крестьянской зе-
мельной общины, так и промышленной артели. К привлечению наемных 
работников со стороны в артелях, даже в новое советское время, относи-
лись крайне осторожно (к примеру, согласно типовому уставу «общее чис-
ло лиц, работающих в артели по найму, не может превышать 10% общего 
числа членов артели» [39]), как и несколькими веками раньше в старооб-
рядческой общине. Интересна иллюстрация Д.Е. Раскова об отношении 
общины староверов к собственности – «Спор о паровой мельнице». Паро-
вая мельница являлась неформально общинной собственностью, формаль-
но записанной на конкретных лиц. Тем не менее «одним из самых острых 
вопросов в полемике стала необходимость привлечь наемный труд для па-
ровой мельницы, чего не требовала ветряная мельница» [30, с. 195–201].  

 
Заключение 

 
Описание ряда исторических фактов, а также изучение некоторых ста-

тистических данных по проявлению славянской общинности не просто 
позволяют нам выдвинуть тезис о пяти фундаментальных/непреходящих 
свойствах славянской общины. Мы убеждены в существовании некоего 
динамического равновесия феномена «славянской общины», когда изме-
нение во времени одного свойства может либо угнетать, либо усиливать 
изменение проявления другого свойства или свойств, с возникновением 
компенсирующего эффекта. К примеру, девальвация труда, прежде всего 
физического труда, как общественной и личностной ценности как на пост-
советском пространстве, так и в глобальном мире компенсируется в какой-
то мере повышением уровня религиозности населения (а также стремлени-
ем выйти в неформальный сектор экономики). Причём траектория движе-
ния глобальной экономики по рельсам постиндустриальной модели разви-
тия уже признана многими учеными не иначе как тупиковой. Но адекват-
ной переоценки труда как фактора производства пока не происходит, его 
перестали вообще считать первичным фактором производства. Например, 
Б. Джентл предложил считать таковыми всего лишь следующие три 
фактора: время, информацию и капитал [45]. 
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Мы описали положительное явление в России, когда сверхконцентра-
ция собственности на несельскохозяйственные активы в крупнейших и 
малых предприятиях России компенсируется аномально высоким значени-
ем коэффициента домовладения и очень весомой ролью коллективного 
садоводства в сельскохозяйственном секторе. Cохраняющуюся относи-
тельную сглаженность различий между сословиями мы считаем в хорошем 
смысле слова инертным вектором достижения общественного согласия в 
РФ и в других славянских странах. Но этого компенсирующего позитивно-
го влияния на сохранение феномена общины уже явно недостаточно.  

Примечательно, что более века назад, в 80-е гг. XIX в., экономисты-
народники уже выдвигали концепцию некапиталистического, т.е. непод-
ражательного пути развития хозяйства России. Это была «концепция, со-
единяющая формационный и цивилизационный подход к изучению исто-
рии», пишут ученые из Тульского государственного университета Евгений 
Серафимович Дубоносов и Сергей Николаевич Ковалев [16]. Мы присо-
единяемся к следующему их выводу: «…если рассматривать общину как 
продукт культуры, жестко не связанный с формацией, то в ней виден 
уклад, совместимый с самыми разными социально-экономическими укла-
дами. Отсюда вытекает неожиданный, но многое объясняющий вывод: 
главным противоречием, породившим русскую революцию, является не 
сопротивление отживших традиционных укладов (община, остатки кре-
постничества) прогрессивному развитию капитализма, а сопротивление 
крестьянского традиционного общества против разрушающего воздей-
ствия капитализма и главных ценностей буржуазного общества – индиви-
дуализма и конкуренции...» [16].  

Мы видим облик будущего экономического устройства не как право-
славный социализм [29], поскольку известные и распространенные в миро-
вой практике термины по формациям не носят, как правило, религиозного 
характера. Назовём их. Это модель рейнского общественного капитализма, 
«капитализм без капиталистов» во Франции послевоенного периода ХХ в. 
[46], государственный капитализм на Западе, социализм с китайской спе-
цификой, рыночный механизм социалистического образца в Японии по 
А. Морита, основателя компании Sony [25, с. 297]. Если протестантская 
этика определялась М. Вебером и продолжает по-прежнему трактоваться 
его последователями как наиболее благоприятная почва для капитализма, 
то община с её соборностью, напротив, описывается К. Марксом, 
А.И. Герценом, С.Н. Южаковым, М.И. Туган-Барановским, А.В. Чаяно-
вым, В.Т. Рязановым и др. как альтернативный некапиталистический путь 
развития. Современные западные идеологи теории компаний, управляемых 
работниками, например, Г. Доу [44], называют среди её основоположников 
практически те же имена, что мы только что перечислили, а в качестве 
лучших практик называют в первую очередь опыт самоуправления трудя-
щихся на советских предприятиях до 1990 г.  

И завершить статью мы бы хотели словами А.И. Герцена. «Община 
спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской ци-
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вилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бю-
рократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла 
против вмешательств власти; она благополучно дожила до развития социа-
лизма в Европе. Это обстоятельство бесконечно важно для России» [12]. 

 
Список источников 

 
1. Аксаков К.С. Почему Австрія не можетъ сдѣлаться Славянскою державой. URL: 

http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1865_avstriya_oldorfo.shtml (дата обращения: 
07.04.2021). 

2. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. 1924. Кн. 1.  
3. Беляев И.Д. Крестьяне на Руси. Исследование о постепенном изменении значения 

крестьян в русском обществе. М. : Лань, 2013. 
4. Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М. : Типография Об-

щества распространения полезных книг, 1905. 136 с. URL: http://new.znanium.com/ 
go.php?id=352583 

5. Благов Ю.Е. Эдвард Фримен и концепция заинтересованных сторон // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2012. Вып. 1. 

6. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Малый энциклопедический словарь : в 4 т. М., 1997. 
Т. 3. 

7. Бутовецкий А.И. Коллективное садоводство, огородничество и дачное хозяйство: 
есть ли альтернатива юридическому лицу? // Имущественные отношения в РФ. 2016. 
№ 10 (181). С. 23–37.  

8. Бычков А.П. Колхозная собственность и перспективы её развития. Томск : Изд-во 
Томского университета, 1962. 94 с. 

9. Вержбицкая Е.Ю. Теория «Государства и земли» К.С. Аксакова // Гуманитарные 
научные исследования. 2013. № 4. URL: https://human.snauka.ru/2013/04/2744 (дата об-
ращения: 31.03.2021). 

10. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. URL: 
https://rosstat.gov.ru/519 

11. В США коэффициент домовладения достиг самого высокого значения с конца 
2013 г. URL: http://www.finmarket.ru/news/5162382 

12. Герцен А.И. Русский народ и социализм. URL: http://gertsen.lit-
info.ru/gertsen/public/le-peuple-russe-et-le-socialisme/russkij-narod-i-socializm.htm (дата 
обращения: 13.03.2021). 

13. Герцен А.И. Крещенная собственность. URL: http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/ 
public/kreschenaya-sobstvennost.htm 

14. Горянин А. Когда на Руси было жить хорошо // Эксперт. 31 декабря 2007. № 1. 
С. 12–22. 

15. Доля населения, живущего в собственном или арендованном жилье. URL: 
https://svspb.net/danmark/vladelec-zhilja.php 

16. Дубоносов Е.С., Ковалев С.Н. Дискуссия о земледельческой общине между 
народниками и евроцентристами в XIX веке // Известия Тульского государственного 
университета. Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 104–108. 

17. ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33919 
18. История крестьянского и колхозного строительства в СССР (материалы науч-

ной сессии, состоявшейся 18–21 апреля 1961 года в Москве) / под ред. М.П. Кима 
(отв. ред.), Ю.В. Арутюняна, В.П. Данилова, И.Е. Зеленина. М. : Изд-во Академии наук 
СССР, 1963. 448 с. 

19. Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени (репринтное вос-
произведение издания 1914 года). СПб., 1914. 



Экономическая история / Economic history 

176 

20. Крамар А.А. А.В. Чаянов на пути к созданию теории некапиталистических форм 
хозяйства // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Социология». 
2018. № 18. С. 33–43. 

21. Ложникова А.В., Шевченко И.К., Развадовская Ю.В., Богданов А.Л. Предприни-
мательская способность населения на карте России // Terra Economicus. 2021. № 19 (1). 
С. 91–108. doi: 10.18522/2073-6606-2021-19-1-91-108 

22. Мазуров А. Царь-пахарь, царь-покойник. URL: https://s-t-o-l.com/istoriya/tsar-
pahar-tsar-pokojnik/ 

23. Менделеев Д.И. О судьбах России. URL: http://www.alvas.ru/forum/archive/ 
index.php/t-683.html 

24. Миркин Я. В России сформировалась настоящая партия личных собственни-
ков. URL: https://rg.ru/2017/05/03/v-rossii-priamymi-sobstvennikami-zhilia-okazalis-
788-milliona-chelovek.html 

25. Морита А. История компании Сони. М., 1993. 
26. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. СПб. : Кристалл, 1997. 838 с. 
27. Полюбина И.Б. М.И. Туган-Барановский и кооперация // Финансы и кредит. 

2003. № 14 (128). С. 58–64. 
28. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М. : Государственное социально-

экономическое издательство, 1937. 351 с. 
29. Православный социализм. На круглом столе Изборского клуба: Проханов, Зюга-

нов, Глазьев. URL: https://www.youtube.com/watch?v=iodz9mgfOMs (дата обращения: 
24.05.2021). 

30. Расков Д.Е. Экономические институты старообрядчества. СПб. : Изд-во СПб. 
ун-та, 2012. 344 с. 

31. Розмаинский И.В., Ложникова А.В., Кичко Н.И., Хлопцов Д.М. Дача в постсовет-
ской России: институциональный анализ // Journal of Institutional Studies. 2017. Т. 9, 
№ 2. С. 63–79. 

32. Россия занимает первое место в мире. URL: https://ruxpert.ru/Россия_занимает_ 
первое_место_в_мире 

33. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М. : Наука, 1987. 783 с. 
34. Рязанов В.Т. Экономическое развитие России: реформы и российское хозяйство 

в XIX–XX вв. СПб. : Наука, 1999. 796 с. 
35. Семёнова М. Мы – славяне! СПб. : Азбука-Терра, 1997. 560 с. 
36. Синелина Ю. Религия в современном мире // Эксперт. №1. 24 декабря 2012 – 

13 января 2013. 
37. Собственность в ХХ столетии / под ред. В.В. Алексеева. М. : Российская поли-

тическая энциклопедия, 2001. 960 с. 
38. Страница индекса Еврозона по коэффициенту домовладения. URL: 

https://cbonds.ru/indexes/31365/ 
39. Типовой устав артели старателей 1947 года. URL: https://zolotodb.ru/article/11751 
40. Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view 
41. Трубилина М. Накапало. URL: https://rg.ru/2020/02/25/regiony-skopili-chetvert-

trilliona-rublej-na-kapremont-a-raboty-ne-vedutsia.html 
42. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / гл. ред. А.М. Румянцев. 

М. : Советская энциклопедия, 1979. Т. 3. 624 с. 
43. Now is the time for a 'great reset'. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-

is-the-time-for-a-great-reset/ (дата обращения: 24.05.2021). 
44. Dow G. The Theory of The Labor-Managed Firm: Past, Present, and Future // Annals 

of Public and Cooperative Economics. 2018. № 89.  
45. Gentile B. The New Factors of Production And the Rise of Data-Driven Applications. 

Forbes, 2011. URL: https://www.forbes.com/sites/ciocentral/2011/10/31/the-new-factors-of-
production-and-the-rise-of-data-driven-applications/#6ec0ed9817da 



Ложникова А.В. Славянская община вне формаций 

177 

46. Piketty T. Capital in the 21st Century. Cambridge, Massachusetts ; London, England : 
The Belknap Press of Harvard University Press, 2014. 

 
References 

 
1. Aksakov, K.S. (1865) Pochemu Avstrіya ne mozhet sdelat’sya Slavyanskoyu derzhavoy 

[Why Austria cannot become a Slavic power]. [Online] Available from: 
http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_1865_avstriya_oldorfo.shtml. (Accessed: 07.04.2021). 

2. Arkhiv K. Marksa i F. Engel’sa [K. Marx and F. Engels Archive]. (1924) Book 1.  
3. Belyaev, I.D. (2013) Krest’yane na Rusi. Issledovanie o postepennom izmenenii 

znacheniya krest’yan v russkom obshchestve [Peasants in Russia. A study on the gradual 
change in the importance of peasants in Russian society]. Moscow: Lan’. 

4. Belyaev, I.D. (1905) Sud’by zemshchiny i vybornogo nachala na Rusi [The Fate of 
Zemstvo and the Elective Principle in Russia]. Moscow: Tipografiya Obshchestva 
rasprostraneniya poleznykh knig. [Online] Available from: http://new.znanium.com/ 
go.php?id=352583. 

5. Blagov, Yu.E. (2012) Edvard Frimen i kontseptsiya zainteresovannykh storon [Edward 
Freeman and the concept of stakeholders]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 
Menedzhment – Vestnik of Saint Petersburg University. Management. 1. pp. 109–116. 

6. Brokgauz, F.A. & Efron, I.A. (1997) Malyy entsiklopedicheskiy slovar’ [Small 
Encyclopedic Dictionary]. Vol. 3. Moscow: Terra. 

7. Butovetskiy, A.I. (2016) Collective gardening and dacha farming: is there an alternative 
entity? Imushchestvennye otnosheniya v RF – Property Relations in the Russian Federation. 
10 (181). pp. 23–37. (In Russian).  

8. Bychkov, A.P. (1962) Kolkhoznaya sobstvennost’ i perspektivy ee razvitiya [Kolkhoz 
Property and Prospects for Its Development]. Tomsk: Tomsk State University. 

9. Verzhbitskaya, E.Yu. (2013) The theory “the state and the land” by K. S. Aksakov. 
Gumanitarnye nauchnye issledovaniya. 4. [Online] Available from: https://human.snauka.ru/ 
2013/04/2744. (Accessed: 31.03.2021). (In Russian). 

10. Rosstat. (2019) Vserossiyskaya sel’skokhozyaystvennaya perepis’ 2016 goda [All-
Russian Agricultural Census of 2016]. [Online] Available from: https://rosstat.gov.ru/519. 

11. Finmarket. (2020) V SShA koeffitsient domovladeniya dostig samogo vysokogo 
znacheniya s kontsa 2013 g. [In the United States, the homeownership rate reached its highest 
value since the end of 2013]. Finmarket. [Online] Available from: http://www.finmarket.ru/ 
news/5162382. 

12. Gertsen, A.I. (1851) Russkiy narod i sotsializm [The Russian People and Socialism]. 
[Online] Available from L: http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/public/le-peuple-russe-et-le-
socialisme/russkij-narod-i-socializm.htm. (Accessed: 13.03.2021). 

13. Gertsen, A.I. (1858) Kreshchennaya sobstvennost’ [Baptised Property]. [Online] 
Available from: http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/public/kreschenaya-sobstvennost.htm. 

14. Goryanin, A. (2007) Kogda na Rusi bylo zhit’ khorosho [When it was good to live in 
Russia]. Ekspert. 1. 31 December. pp. 12–22. 

15. SVSPB.NET. (n.d.) Dolya naseleniya, zhivushchego v sobstvennom ili arendovannom 
zhil’e [The proportion of the population living in their own or rented housing]. [Online] 
Available from: https://svspb.net/danmark/vladelec-zhilja.php. 

16. Dubonosov, E.S. & Kovalev, S.N. (2013) Debates on agricultural community between 
the populists and eurocentrists at the end of thexixcentury. Izvestiya Tul’skogo 
gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki – Bulletin of Tula State University. Film 
Humanities. 4. pp. 104–108. (In Russian). 

17. EMISS. Gosudarstvennaya statistika [EMISS. State statistics]. (n.d.) Posevnye 
ploshchadi sel’skokhozyaystvennykh kul’tur [Acreage of agricultural crops]. [Online] 
Available from: https://www.fedstat.ru/indicator/33919. 



Экономическая история / Economic history 

178 

18. Kim, M.P. et al. (eds) (1963) Istoriya krest’yanskogo i kolkhoznogo stroitel’stva v 
SSSR [The history of peasant and kolkhoz construction in the USSR]. Proceedings of the 
Scientific session. Moscow. 18–21 April 1961. Moscow: USSR AS. 

19. Knyaz’kov, S. (1914) Ocherki iz istorii Petra Velikogo i ego vremeni [Essays from the 
History of Peter the Great and His Time]. Saint Petersburg: t-vo I.D. Sytina. (Reprint of 
1909). 

20. Kramar, A.A. (2018) A.V. Chayanov on the way to the theory of non-capitalist 
economy. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sotsiologiya – RUDN 
Journal of Sociology. 1 (18). pp. 33–43. (In Russian). DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-1-
33-43 

21. Lozhnikova, A.V. et al. (2021) The entrepreneurial ability of population on Russia’s 
map. Terra Economicus. 19 (1). pp. 91–108. (In Russian). DOI: 10.18522/2073-6606-2021-
19-1-91-108 

22. Mazurov, A. (2019) Tsar’-pakhar’, tsar’-pokoynik [A plowman tsar, a deadman tsar]. 
S-T-O-L. [Online] Available from: https://s-t-o-l.com/istoriya/tsar-pahar-tsar-pokojnik/. 

23. Mendeleev, D.I. (2009) O sud’bakh Rossii [On the fate of Russia]. [Online] Available 
from: http://www.alvas.ru/forum/archive/index.php/t-683.html. 

24. Mirkin, Ya. (2017) V Rossii sformirovalas’ nastoyashchaya partiya lichnykh 
sobstvennikov [A real party of personal owners has formed in Russia]. RG. 5 March. [Online] 
Available from: https://rg.ru/2017/05/03/v-rossii-priamymi-sobstvennikami-zhilia-okazalis-
788-milliona-chelovek.html. 

25. Morita, A. (1993) Istoriya kompanii Soni [The History of Sony]. Translated from 
English. Moscow: Progress. 

26. Platonov, S.F. (1997) Lektsii po russkoy istorii [Lectures on Russian History]. Saint 
Petersburg: Kristall. 

27. Polyubina, I.B. (2003) M.I. Tugan-Baranovskiy i kooperatsiya [Tugan-Baranovsky 
and cooperation]. Finansy i kredit – Finance and Credit. 14 (128). pp. 58–64. 

28. Pososhkov, I.T. (1937) Kniga o skudosti i bogatstve [The Book about Poverty and 
Wealth]. Moscow: Gosudarstvennoe sotsial’no-ekonomicheskoe izdatel’stvo. 

29. Izborskiy klub [Izborsk Club]. (n.d.) Pravoslavnyy sotsializm. Na kruglom stole 
Izborskogo kluba: Prokhanov, Zyuganov, Glaz’ev [Orthodox socialism. At the round table of 
the Izborsk Club: Prokhanov, Zyuganov, Glazyev]. [Online Video] Available from: 
https://www.youtube.com/watch?v=iodz9mgfOMs. (Accessed: 24.05.2021). 

30. Raskov, D.E. (2012) Ekonomicheskie instituty staroobryadchestva [Economic 
Institutes of the Old Believers]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University. 

31. Rozmainskiy, I.V. et al. (2017) Dacha in Post-Soviet Russia: institutional analysis. 
Journal of Institutional Studies. 2 (9). pp. 63–79. (In Russian). DOI: 10.17835/2076-
6297.2017.9.2.063-079 

32. Ruxpert. (n.d.) Rossiya zanimaet pervoe mesto v mire [Russia ranks first in the world]. 
[Online] Available from: https://ruxpert.ru/Rossiya_zanimaet_pervoe_mesto_v_mire. 

33. Rybakov, B.A. (1987) Yazychestvo drevney Rusi [Paganism of Ancient Russia]. 
Moscow: Nauka. 

34. Ryazanov, V.T. (1999) Ekonomicheskoe razvitie Rossii: reformy i rossiyskoe 
khozyaystvo v XIX–XX vv. [Economic Development of Russia: Reforms and Russian economy 
in the 19th – 20th centuries]. Saint Petersburg: Nauka. 

35. Semenova, M. (1997) My – slavyane! [We are Slavs!]. Saint Petersburg: Azbuka – 
Terra. 

36. Sinelina, Yu. (2013) Religiya v sovremennom mire [Religion in the modern world]. 
Ekspert. 1. 24 December 2012 – 13 January 2013. 

37. Alekseev, V.V. (ed.) (2001) Sobstvennost’ v XX stoletii [Property in the 20th Century]. 
Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya. 

38. Cbonds. (2020) Stranitsa indeksa Evrozona po koeffitsientu domovladeniya [Euro 
Area Home Ownership Rate]. [Online] Available from: https://cbonds.ru/indexes/31365/. 



Ложникова А.В. Славянская община вне формаций 

179 

39. Istoriya dobychi zolota v Rossii [History of gold mining in Russia]. (1947) Tipovoy 
ustav arteli starateley 1947 goda [The standard charter of the prospectors’ artel of 1947]. 
[Online] Available from: https://zolotodb.ru/article/11751. 

40. Tugan-Baranovskiy, M.I. (n.d.) Russkaya fabrika v proshlom i nastoyashchem 
[Russian factory in the past and present]. [Online] Available from: https://doc-
viewer.yandex.ru/view. 

41. Trubilina, M. (2020) Nakapalo [It trickled in]. RG. 25 February. [Online] Available 
from: https://rg.ru/2020/02/25/regiony-skopili-chetvert-trilliona-rublej-na-kapremont-a-rabo-
ty-ne-vedutsia.html. 

42. Rumyantsev, A.M. (ed.) (1979) Ekonomicheskaya entsiklopediya. Politicheskaya 
ekonomiya [Economic Encyclopedia. Political economy]. Vol. 3. Moscow: Sovetskaya 
entsiklopediya. 

43. World Economic Forum. (2020) Now is the time for a ’great reset’. [Online] Available 
from: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/. (Accessed: 
24.05.2021). 

44. Dow, G. (2018) The Theory of the Labor-Managed Firm: Past, Present, and Future. 
Annals of Public and Cooperative Economics. 89. DOI: 10.1111/apce.12194 

45. Gentile, B. (2011) The New Factors of Production and the Rise of Data-Driven Applications. 
Forbes. [Online] Available from: https://www.forbes.com/sites/ciocentral/2011/10/31/the-new-
factors-of-production-and-the-rise-of-data-driven-applications/#6ec0ed9817da. 

46. Piketty, T. (2014) Capital in the 21st Century. Cambridge, Massachusetts; London, 
England: The Belknap Press of Harvard University Press. 
 
Сведения об авторе: 
Ложникова А.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, 
Институт экономики и менеджмента, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет (Томск, Россия). E-mail: tfg@mail.ru 
 
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
 
Information about the author: 
A.V. Lozhnikova, Dr. Sci. (Economics), professor, National Research Tomsk State Universi-
ty (Tomsk, Russian Federation). E-mail: tfg@mail.ru 
 
The author declares no conflicts of interests. 

 
Статья поступила в редакцию 14.05.2021;  

одобрена после рецензирования 01.07.2022; принята к публикации 12.09.2022. 
 

The article was submitted 14.05.2021;  
approved after reviewing 01.07.2022; accepted for publication 12.09.2022. 

 
 



Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2022. № 59. С. 180–197. 
Tomsk State University Journal of Economics. 2022. 59. рр. 180–197. 

© Осокина Н.В., Жернов Е.Е., 2022 

 
 

Научная статья 
УДК 339.9.01 
doi: 10.17223/19988648/59/11 

 

Западный и восточноазиатский пути развития  
экономики в концепции Дж. Арриги:  

перспективы XXI в. 
 

Наталья Викторовна Осокина1, Евгений Евгеньевич Жернов2 
 

1, 2 Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва,  
Кемерово, Россия 
1 onv.eti@kuzstu.ru 
2 zhee.eti@kuzstu.ru 

 
Аннотация. В статье исследуются характерные черты восточноазиатского пути 
развития национальной рыночной экономики, по которому, как считает 
Дж. Арриги, шел Китай, в сравнении с западным путем. Выявлены элементы 
общего и отличного в траектории исторического движения Китая и России в ка-
питалистической мир-системе. Показана связь различной эффективности Китая 
и России при повторной интеграции их экономик в капиталистическую мир-
систему с разными подходами к построению национальной рыночной экономи-
ки в процессах трансформации существовавших в них моделей политико-
экономи-ческих систем. При этом, на наш взгляд, в концепции Дж. Арриги не 
получила достаточного освещения роль внешних условий и факторов успешно-
го развития китайской экономики. Обоснована необходимость учета китайских 
особенностей государственного макроэкономического регулирования в уско-
ренном развитии экономики России. Концепция Дж. Арриги убедительно, на 
взгляд авторов, показывает отрицательное влияние на мировую экономику 
свойственного западному пути «накопления с изъятием» и доказывает 
настоятельную необходимость некапиталистического экономического развития. 
Однако мнение ученого, что наличие рыночной экономики не обязательно ведет 
к капитализму, не бесспорно и требует дополнительных обоснований. 
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Abstract. The article examines the characteristic features of the East Asian path of 
development of the national market economy, which, according to Giovanni Arrighi, 
China developed, in comparison with the Western path. The authors determine the 
common and different elements in the trajectory of the historical movement of China 
and Russia in the capitalist world-system. They show the relationship between the dif-
ferent efficiency of China and Russia in the re-integration of their economies into the 
capitalist world-system with different approaches to building a national market econ-
omy when transforming the models of political and economic systems that existed in 
them. The authors argue that Arrighi did not sufficiently cover the role of external 
conditions and factors of the Chinese economy’s successful development. The authors 
substantiate the necessity of taking into account Chinese peculiarities of state macroe-
conomic regulation in the accelerated development of the Russian economy. Arrighi’s 
conception convincingly, in the authors’ opinion, shows the negative impact of the 
Western way of “accumulation by dispossession” on the world economy and proves 
the urgent need for non-capitalist economic development. However, Arrighi’s opinion 
that the presence of a market economy does not necessarily lead to capitalism is not 
indisputable and requires additional justification. 
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Целью исследования стало выявление особенностей восточноазиатско-
го пути экономического развития в сравнении с западным путем и воз-
можностей их использования для коррекции траектории экономического 
развития современной России. Актуальность исследования именно восточ-
ноазиатского пути возрастает в связи с тем, что в мире впервые за 500 лет 
происходит смещение зон наиболее интенсивного процесса накопления 
капитала и, соответственно, возможных ориентиров для выбора продук-
тивных экономических стратегий с Запада на Восток. 

Теоретическая значимость исследования связана с недостатком знаний, 
позволяющих осуществлять эффективное управление развитием нацио-
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нальной экономики. В современной России имеет место высокая степень 
инерционности массового экономического мышления и стратегий макро-
экономической политики. Убежденность в максимальной целесообразно-
сти саморегулирующейся стихии рынка для экономического развития пре-
пятствует пониманию перспектив и овладению системой современных ин-
струментов управления этим развитием.  

Практическая необходимость разработки данной темы обусловлена ря-
дом факторов: не удовлетворяющими государство и общество темпами 
экономического развития, связанной с этим возможностью существенного 
ухудшения позиций России в международной экономической конкурен-
ции, нарастанием угроз экономической и политической безопасности на 
фоне глобального кризиса и резкого обострения отношений нашей страны 
с ведущими западными акторами мировой экономики.  

Методом исследования в данной работе является мир-системный ана-
лиз, наиболее известный в России по трудам Дж. Арриги и И. Валлерстай-
на. Именно школой мир-системного анализа разработана теория современ-
ного капитализма, процессов накопления капитала, закономерности смены 
режимов накопления и его географической локализации. Мир-системный 
анализ постепенно набирает популярность в России, поскольку действи-
тельность демонстрирует плодотворность его положений для интерпрета-
ции происходящих экономических событий. 

Мировая экономика находится в состоянии реструктуризации. Идет за-
вершение четвертого – «американского» системного цикла накопления 
капитала (СЦНК) [1, с. 282]. Функционирование каждого СЦНК тесно свя-
зано с державой-гегемоном, исторически утвердившейся в данное время 
благодаря обладанию системными преимуществами в аграрно-
промышленной, торговой и финансовой сферах [2, с. 98–99]. Сейчас си-
стемный цикл приближается к концу его финансовой фазы, наступившей 
после сигнального кризиса в 1970-е гг. Завершается финансовая фаза 
терминальным кризисом, который знаменует утверждение нового режима 
накопления капитала, а также смену державы-гегемона. Это завершение 
будет иметь исключительные особенности по сравнению с окончаниями 
предыдущих системных циклов. Реструктуризация мировой экономики не 
будет, как раньше, процессом смены одного западного «рулевого мирового 
капитализма» на другого. Возможный переход лидирующих позиций к 
Китаю «имеет поистине цивилизационное значение» [3, с. 39]. Именно в 
лидерстве Китая видит Дж. Арриги будущее нового СЦНК, эскизно обри-
сованного им в последнем фундаментальном труде «Адам Смит в Пекине: 
что получил в наследство XXI век» [4]. 

В научном мире позиция Арриги о некапиталистической рыночной 
экономике современного Китая вызвала критическую полемику как в Рос-
сии, так и на Западе. Американский экономист У. Робинсон (Калифорний-
ский университет) выражает сомнение в том, что у А. Смита можно по-
черпнуть утверждения о фундаментальном различии между процессами 
формирования рынка и процессами капиталистического развития. По его 
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мнению, Дж. Арриги просто читает Адама Смита таким образом, чтобы 
утверждать, что «существует фундаментальное всемирно-историческое 
различие между процессами формирования рынка и процессами капитали-
стического развития» [5]. 

Американский исследователь Sung Hee Ru (государственный универси-
тет Нью-Йорка в Бингхэмтоне) отрицает некапиталистическое рыночное 
развитие Китая, на котором настаивает Арриги. По его мнению, это разви-
тие было подорвано воздействием евроцентричной мир-системы, вовле-
кавшей в себя Китай. Sung Hee Ru считает, что современная китайская 
экономика выступает как «своего рода гибрид между китайским эндоген-
ным путем развития и капиталистической логикой европейской мировой 
экономики». Именно этот гибрид проложил новый путь для китайского 
капитализма [6, р. 262, 272–273].  

Концепция Арриги о некапиталистической рыночной экономике с энту-
зиазмом воспринята частью российских ученых. С.Ю. Глазьев отмечает: 
«Китайские руководители… терпеливо строят свой рыночный социализм, 
постоянно совершенствуя систему государственного управления на основе 
отбора только тех институтов, которые работают на развитие экономики и 
повышение общественного благосостояния» [7, с. 18]. 

Среди других российских исследователей имеются сомнения в некапи-
талистическом характере рыночной экономики Китая. В.Ю. Катасонов 
называет экономический строй Китая капитализмом с китайской специфи-
кой. Это разновидность государственного капитализма с очень жестким 
партийно-государственным управлением [8]. 

Самое важное: произойдет ли в обозримой перспективе изменение со-
циально-экономической сущности международных экономических отно-
шений, связанной с утверждением азиатского гегемона? И какова должна 
быть политико-экономическая стратегия России в соответствии с перспек-
тивами нового мира? 

Особенности восточноазиатского пути экономического развития и их 
отличия от особенностей европейского пути развития, выделенные 
Дж. Арриги, на наш взгляд, могут быть представлены следующими поло-
жениями: 

1. Интравертность восточноазиатского пути развития по сравнению с экс-
травертностью европейского пути, который характеризуется стремлением к 
бесконечной территориальной экспансии. Восточноазиатский путь также яв-
ляется трудоемким и энергосберегающим в отличие от капиталоемкого и тру-
досберегающего западного пути. Движение по такому пути было обусловлено 
наличием на Востоке специфического комплекса ресурсов (обилие земли и 
рабочей силы с особой восточноазиатской трудовой этикой, производящей 
большое количество прибавочного продукта на единицу труда), а также иной 
комбинацией политических и экономических факторов. 

2. Другое, чем в случае западного пути, первоначальное направление 
капиталовложений и, соответственно, вид деятельности, приносящий бо-
гатство. А. Смит часто упоминал Китай как пример естественного пути к 



Экономическая история / Economic history 

184 

изобилию. В этом случае большая часть капиталовложений направляется 
сначала в сельское хозяйство, затем в промышленность и в последнюю 
очередь во внешнюю торговлю. «Если бы человеческие учреждения нико-
гда не нарушали естественного хода вещей, развитие богатства и рост го-
родов во всех государствах следовали бы за улучшением и обработкой 
данной территории или страны в меру того и другого» [9, р. 403–405]. 
Этот естественный путь был направлен на развитие в первую очередь 
внутреннего рынка. 

3. Сдерживание государственной властью капиталистического развития 
в Китае. Если в западноевропейских странах Испании, Португалии, Гол-
ландии, Англии королевская власть спонсировала и поддерживала замор-
ские экспедиции, завоевания и морскую торговлю вплоть до пиратства, то 
в Китае в эпоху правления династии Мин (1368–1644 гг.) сложилась си-
стема преимущественной поддержки внутренней торговли и строгих огра-
ничений на негосударственную морскую торговлю. Исключение составля-
ли крупномасштабные экспедиции под руководством влиятельного море-
плавателя и придворного Чжэн Хэ, которые прекратились с его смертью. 
Попытки образования в Китае коммерческих структур, подобных запад-
ным, пресекались императорской властью. Так, в XVII в. семья Чжэн, впо-
следствии образовавшая мятежную провинцию на юго-востоке Китая, со-
здала коммерческую империю, которая была в чем-то похожа на Голланд-
скую объединенную Ост-Индскую компанию. Однако мятежники были 
вынуждены отступить на Тайвань и, выгнав оттуда голландцев, создали 
собственное государство. Китайская бизнес-диаспора активно действовала 
и на других заморских территориях. Капиталистическое развитие в Китае 
подавлялось государством и вытеснялось за его географические границы. 

4. В развитии Китая в период новой истории отсутствовала характерная 
для западного пути «неразрывная связь милитаризма, индустриализма и ка-
питализма». XV–XVIII вв. – время захватов, войн, создания западно-евро-
пейских колониальных империй, формирования центро-периферийной эко-
номической структуры мира. Накопление власти, обеспечиваемое ростом 
военной силы, являлось инструментом накопления капитала. Ведение войны 
как источник прибыли подталкивает развитие вооружений и военного ис-
кусства, а промышленный переворот приводит к «индустриализации вой-
ны», которая сама становится стимулом индустриализации экономики.  

Китай же в XVIII в. – «страна гораздо более богатая, чем любая часть 
Европы». В Китай в XVI–XVIII вв. поступает три четверти серебра из Но-
вого света [10, р. 13], и он не нуждался в территориальных захватах. Ба-
ланс торговли Китая с Европой в это время постоянно положительный. 
Португальские, голландские, позже британские купцы приводят в Кантон 
корабли с серебром для покупки и перепродажи ценных китайских товаров 
(фарфор, шелк, хлопок, чай и т.д.). В то же время обилие квалифицирован-
ных трудовых ресурсов для кустарно-ремесленного производства в Китае 
тормозило индустриализацию. Простое ручное товарное производство не 
превращалось в капиталистическое.  
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«Неестественность» западного пути экономического развития, по мне-
нию А. Смита (и Дж. Арриги) состоит в том, что его «успешность» была 
связана не с прогрессом национального производительного развития, а с 
милитаризмом европейской буржуазии, ее силовыми действиями против 
неевропейских государств и основанной на них международной торговле. 
Богатство и сила европейской буржуазии зародились не в сельском хозяй-
стве, а в торговле товарами из дальних стран, и даже промышленность 
стала основой её процветания только спустя несколько столетий. Однако 
так называемый «естественный» путь развития не выдержал конкуренции 
с западным путем. Военная сила оказалась решающим фактором подчине-
ния Восточной Азии Западу. 

5. Восточноазиатский и западноевропейский пути экономического раз-
вития, по мнению Дж. Арриги, имеют существенные различия в способах 
накопления капитала. Для европейского пути в значительной мере харак-
терен способ накопления капитала через изъятие. «Накопление с изъяти-
ем» – термин Д. Харви, который предложил заменить марксистский тер-
мин «первоначальное накопление» понятием «накопление через изъятие» 
[11, р. 142–144]. Накопление с изъятием имеет место при присвоении фи-
нансовых и материальных ценностей по очень низкой цене. Подобную си-
туацию демонстрируют различные формы колониального, полуколониаль-
ного, неоколониального и т.п. взаимодействия стран в мир-системе. Таким 
образом, западный путь развития национальной экономики связан с пере-
распределением, с получением хозяйствующими субъектами стран центра 
экзогенных источников накопления, материализующихся в мир-системной 
ренте. Мир-системная рента – это дополнительные ресурсы, которые центр 
получает в результате перераспределения прибавочной стоимости, ресур-
сы, которые дает периферия-донор [12, с. 231]. 

Следует подчеркнуть, что восточноазиатский и западный пути разви-
тия – не географическая категория. Западный путь у Дж. Арриги – это раз-
витие рыночной экономики по капиталистическому пути, накопление с 
изъятием. Этот путь был имманентно присущ странам центра мир-
системы. Исторически в качестве стран центра выделились так называемые 
страны Старого Света, находившиеся в Западной Европе, имеющие непо-
средственный выход к Атлантическому торговому пути и создавшие осо-
бые торгово-колониальные империи, в которых они являлись метрополия-
ми. Известны английская, французская, голландская, бельгийская, испан-
ская и португальская колониальные империи. Колонии образовывали пе-
риферию. На западный путь развития страны центра насильственно втяги-
вали и периферию – подчиненные им колонии, за передел которых вели 
между собой непрерывную борьбу. 

Западный путь развития национальной экономики неразрывно связан с 
милитаризмом, с агрессивной захватнической политикой. Ему был свой-
ственен специфический агрессивно-пассионарный элемент, который спо-
собствовал гибели или глубокому упадку многих других цивилизаций. Так, 
цивилизации Центральной и Южной Америки были фактически стерты с 
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лица Земли, а развитие ряда крупнейших и древнейших цивилизаций Азии 
и Африки: Индостана, Персии, Аравии, Магриба, Эфиопии и др. – надолго 
вошло в полосу стагнации и мучительного приспособления к вызовам За-
пада [13, с. 142]. 

История свидетельствует, что практически ни одна из восточноазиат-
ских стран не развивалась по такому же пути, как Китай. Например, Япо-
ния, открывшись мир-системе, стала развиваться по западному пути. Она 
проводила захватническую политику, претендуя на территории своих со-
седей. В частности, Республика Корея была присоединена к Японии в 
1910 г. и являлась территорией, контролировавшейся Японской империей, 
до окончания Второй мировой войны. Сингапур в мир-системе вначале 
попал под британское влияние. В 1826 г. он был объединен с островом 
Пинанг и городской агломерацией Малакка в единую колонию англичан 
Стрейтс-Сетлментс. Но во Второй мировой войне Сингапур контролиро-
вался Японией. Индонезия, независимость которой была провозглашена 
только в 1945 г., большую часть новейшей истории была колонией Нидер-
ландов, первой державы-гегемона в капиталистической мир-системе. 
Только в 1949 г. голландцы признали суверенитет Индонезии после во-
оруженного и дипломатического конфликта между ними. 

Таиланд (до 1939 г. Сиам) – единственная страна Юго-Восточной Азии, 
сохранившая независимость от европейских государств, в основном пото-
му, что стала буферной зоной между колониями Великобритании (Бирма, 
Малайя) и Франции (Лаос, Камбоджа, Вьетнам). В течение Второй Миро-
вой войны Таиланд поддерживал Японию, а после её окончания стал со-
юзником США. 

Таким образом, Дж. Арриги неслучайно избрал для исследования осо-
бого пути развития национальной экономики в мир-системе именно Китай. 

В экономическом развитии Китая в мир-системе (мы рассматриваем 
именно этот период) прослеживалось определенное сходство с развитием 
России. Это иные, чем в западной модели мир-системы, отношения между 
локальным центром (метрополия-сателлит, категория А.Г. Франка) и ло-
кальной периферией. «Осуществляя политическую экспансию по вклю-
чению новых территорий, правительство снабжало периферию ресурса-
ми, а не изымало их оттуда» [14, р. 148]. Это проявлялось, например, в 
осуществляемых при династии Цин (время правления династии 1644–
1912 гг.) правительственных программах поддержки сельского хозяйства, 
ирригации и водного транспорта, налогообложения земли в беднейших 
регионах и миграционной политики, направленных на то, чтобы умень-
шить отставание этих регионов и облегчить пропитание населения. 

Российская империя не имела заморских колоний и каждую завоеванную 
территорию «делала Россией» [15, с. 346], стремясь поднять её на более вы-
сокий уровень развития. В еще большей степени такая черта проявилась в 
Советском Союзе. Его окраины, в первую очередь европейские, были вит-
ринами уровня жизни. Напротив, для западного пути развития, по которому 
шли Нидерланды, Англия, США и позднее Япония, было характерно завое-
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вание территорий для получения прибыли, невзирая на то, как эти процессы 
отражались на положении местного населения.  

И Россия, и Китай очень сильно пострадали от воздействия агрессивной 
политики центра мир-системы. Население Китая к концу правления импе-
рии Цин было наркотизировано, страна реально стала периферией (не имея 
при этом официального статуса колонии), подверглась захватническим 
действиям Японии, развивавшейся по западному пути. Россия была втяну-
та в империалистическую войну, закончившуюся революцией и сменой 
общественного строя.  

Возрождение обоих государств в первой половине XX в. было связано с 
тем, что Россия в лице СССР и Китай в лице КНР вышли из мир-системы. 
Однако мир-система, как более крупное структурное образование, размыла 
устои СССР, а без его существования не было будущего и у других госу-
дарств с альтернативной экономикой.  

Накопление без изъятия, по мнению Дж. Арриги, преобладает и в эконо-
мике современного постсоциалистического Китая, и он подчеркивает связь 
этого процесса с маоистскими, т.е. некапиталистическими традициями. Ин-
струменты такого накопления без изъятия закладывались содержанием ре-
форм Дэн Сяопина. К ним относятся отсутствие отделения производителей в 
деревне от земли, организация и функционирование коллективных муници-
пальных предприятий (КМП), развитие в промышленности технологий ручно-
го труда, сдерживающих рост органического строения капитала и увеличение 
безработицы, отсутствие дорогостоящей техники и оборудования и дорого-
стоящих топ-менеджеров – питательной среды роста слоя крупных капитали-
стов, опора на развитый, образованный, приверженный восточноазиатской 
трудовой этике слой рабочих и специалистов, использующих рабочее само-
управление, жесткий контроль государства над финансовым рынком и внут-
ренней информационной сферой [4, с. 397–404]. 

Современный Китай использовал для своего подъема определенные по-
ложения традиций развития национальной экономики: первоначальная 
зона развития – сельское хозяйство, опора на восточноазиатскую трудовую 
этику с её отрицанием узкой специализации и развитым самоконтролем 
работников, направленность усилий государства на развитие национально-
го трудового потенциала, преимущественное сдерживание капиталистиче-
ской мотивации в рыночной экономике, избегание резких переворотов в 
идеологии (Мао Цзэдун – 70% хорошего, 30% плохого). Как известно, Мао 
Цзэдун осуществил масштабные репрессии против тех, кого можно было 
заподозрить в оппозиционных настроениях к его идеологии, политике и к 
его культу, что было одобрено решениями IX съезда Коммунистической 
партии Китая (КПК). Психологическому и физическому насилию в компа-
нии «перевоспитания» со стороны движения хунвейбинов (школьники и 
студенты) и цзаофаней (молодые рабочие) подверглись профессора, учите-
ля, деятели культуры, партийные и государственные работники и т.д. По 
некоторым китайским данным, число пострадавших в ходе «культурной 
революции» составило около 100 млн человек, погибших около 20–40 млн 
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человек. Однако китайские коммунисты, перейдя к реформам, не стали 
вычеркивать Мао Цзэдуна из творцов современного Китая. В 1981 г. пле-
нум ЦК КПК признал ошибочными решения IX съезда, но не в связи с 
культом Мао, а объяснив их искажением его идей [16]. 

Важную роль сыграла охрана населения от культурной экспансии Запа-
да, не говоря уже об обеспечении политического, организационного и пра-
вового контроля за хозяйственной деятельностью, особенно за финансовой 
сферой международных экономических отношений. Таким образом, КПК 
удалось сохранить контроль и избежать российского и восточноевропей-
ского коллапса, полноценного перехода к капитализму и либеральной де-
мократии [17, S. 87]. 

Россия же, продемонстрировав миру в XX в. не имеющий равных опыт 
построения некапиталистического государства, произвела такой же бес-
прецедентный опыт его ликвидации и устремилась к желанному западному 
пути экономического развития «прыжком в рынок». «Надо лишь крепко 
зажмуриться и прыгнуть в неизвестность», – предлагал Е. Гайдар [18]. 

В результате реформ «по-Гайдару» в Российской Федерации создался 
рынок «предельного дефицита денег», что раскручивало инфляцию издер-
жек и повышение банковских учетных ставок. Главным драйвером эконо-
мического роста стала либерализованная внешняя торговля. Это проти-
воречит рекомендациям А. Смита, согласно которым наилучший «есте-
ственный» путь развития национальной рыночной экономики – начать с 
расширения и совершенствования реального сектора экономики и внут-
ренней торговли. 

В начале XXI в. страна получила значительные доходы от экспорта 
энергоресурсов за счет благоприятной конъюнктуры рынка. Но по боль-
шей части они не были направлены на модернизацию реального сектора 
экономики. Министерство финансов РФ и Центральный банк России вы-
водили все дополнительные доходы за рубеж, осуществляя стерилизацию 
избыточной денежной массы, чтобы избавить страну от повышенной ин-
фляции. В сверхкороткие сроки (2006 г.) были полностью отменены 
ограничения на движение капитала. Либерализация валютного рынка 
произошла на полгода раньше, чем было предусмотрено законом «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» 2003 г. 

Известно, что либерализация счета капитала приводит к нестабильно-
сти и неустойчивости, а также оказывает негативное влияние на экономи-
ческий рост, поскольку требует увеличения резервов, чтобы защититься от 
колебаний международных финансовых рынков. Либерализация валютно-
финансовой сферы лишила её защитных барьеров в условиях резкого 
усиления внешних шоков, начавшихся в 2008 г. В 2008 г., по оценке 
агентства «Bloomberg», рубль подешевел на 17,7%, по итогам 2014 г. рубль 
стал худшей валютой года, потеряв 58% своей стоимости по отношению к 
доллару [19]. 

В Китае же не проводились ни шоковая терапия в виде либерализации 
цен, ни всеобщая приватизация в виде продаж предприятий-монополистов 
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частным лицам, не возводился в абсолют профицит бюджета [20, с. 111–
112]. Дополнительные доходы и высокие показатели прироста ВВП пре-
вращались в дополнительные инвестиции, которые направлялись на разви-
тие различных инфраструктурных проектов.  

В отличие от Банка РФ, считающего своей главной задачей борьбу с 
инфляцией и сохранение стабильности цен, Народный банк Китая опреде-
лил свою основную задачу как обеспечение стабильности национальной 
валюты – юаня. До настоящего времени монетарные власти КНР придер-
живаются политики регулирования валютного курса и воздействия на эко-
номическую систему страны при помощи всех каналов: кредитного, про-
центного, валютного. В докладе правительства на пятой сессии Всекитай-
ского собрания народных представителей (высший законодательный ор-
ган) 13-го созыва отмечено о поддержке в 2022 г. курса валюты на рацио-
нальном уровне [21]. 

Интересно сравнение главных макроэкономических показателей Китая и 
России за период 2000–2020 гг., представленных в таблице. Прирост экономик 
Китая и России в период реформ существенно превысил размеры прироста 
мирового ВВП. Вопреки ожиданиям всего мира, через 30 лет после «прыжка в 
рынок», подобного прыжку в бассейн без воды, Россия не разбилась. Она вы-
ступает как крупный «центр силы», играющий важную роль в разрешении 
международных конфликтов. Однако её экономические достижения и успехи 
в случае продуманной и эффективной экономической политики в трансфор-
мационный период и по его окончании могли бы быть неизмеримо выше. 

 

Динамика Китая и России в мировой экономике за 1990–2020 гг. 
 

 КНР РФ Мир в целом 
ВВП номинальный, млрд долл.    
2000 г. 1 205,5[22] 278,0[23] 33 843 [24] 
2020 г. 14 720 [25] 1 470 [23] 84 540 [24] 
2020 к 2000, раз 12,2 5,28 2,49 
Население, млн чел.    
2000 г. 1267,4 [26] 146,8 [27] 6080,7 [28] 
2020 г. 1404,4 [29] 146,7 [30] 7794,7 [31] 
2020:2000, раз 1,1 1,0 1,28 
ВВП на душу населения, долл.    
2000 г. 951 1893,8 5565 
2020 г. 10481 10020,4 10845,8 
2020/2000 11,02 5,29 1,94 

Отношение к среднемировому уровню ВВП на душу населения, раз
2000 г. 0,17 0,34  
2020 г. 0,96 0,92  
ВВП на душу населения в Рос-
сии к ВВП на душу населения в 
Китае, 2000 г., раз 

1,99 –  

ВВП на душу населения в Рос-
сии к ВВП на душу населения в 
Китае, 2020 г., раз 

0,95 –  

Составлено авторами по [22, 23, 24, 26, 27, 31]. 
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Китай за счет высоких темпов роста ВВП сумел поднять показатель 
уровня экономического развития (ВВП на душу населения) в 11 раз. Хотя 
это всё ещё ниже среднемирового уровня, однако планка почти достигнута. 
А вот российский показатель ВВП на душу населения им уже превзойден. 
Миф о китайцах, готовых работать «за миску риса», уходит в прошлое. Как 
по методам проведения реформ, так и по эффективности выработанной в их 
результате экономической модели Китай оказался существенно успешней 
России, осуществлявшей программы стремительной и безоговорочной либе-
рализации в соответствии с Вашингтонским консенсусом.  

Важную роль в подъеме современного Китая сыграли внешние факто-
ры, в том числе воздействие и заинтересованность в этом подъеме со сто-
роны гегемона мир-системы. Этому фактору развития КНР, на наш взгляд, 
в концепции Арриги уделяется недостаточное внимание. Визит Дэн 
Сяопина, заместителя председателя КПК, в США в январе 1979 г. проис-
ходил в условиях, когда Штаты были крайне заинтересованы в ликвидации 
СССР, своего главного конкурента в мировой экономике. К этому времени 
отношения Пекина и Москвы уже значительно ухудшились. Китай был 
весьма обеспокоен политическим сближением СССР и Вьетнама, с кото-
рым у него традиционно были сложные отношения.  

Установление официальных дипломатических отношений Китая с капита-
листическим государством, которое много лет считалось им врагом, открыло 
для китайской индустриализации «окно возможностей». Оно оказало на ми-
ровую экономику такое влияние, что вскоре мир-система полностью измени-
лась. Американо-китайский товарооборот быстро рос. Американские корпо-
рации начали инвестировать в экономику Китая, несмотря на высокие поли-
тические риски. Потом к ним присоединились компании Европы и Японии. 
Особенно сильно возросли эти инвестиции после ликвидации СССР.  

С 1993 г. Китай становится крупнейшим получателем прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) среди развивающихся стран. Он также стал 
крупнейшим заемщиком от Всемирного банка, крупнейшим получателем 
официальной помощи в целях развития в виде низкопроцентных долго-
срочных льготных кредитов от промышленно развитых стран и, за исклю-
чением Чешской Республики, единственной переходной экономикой с го-
товым доступом к международным рынкам капитала и акций [32]. 

В период с 1992 по 2001 г. накопленная сумма иностранных инвестиций 
увеличилась более чем в 7 раз и ПИИ в них составили 77%. На эти деньги 
создавались китайские предприятия с участием иностранного капитала, 
которые выступали в качестве важного источника новых технологий и пе-
редового опыта. Около четверти прибыли, получаемой на этих предприя-
тиях, реинвестировалось, увеличивая экономический рост Красного драко-
на [33]. Около 80% инвестиций поступило из США и стран Западной Ев-
ропы. По некоторым оценкам, эти инвестиции способствовали 20–30% 
экономического роста в Китае в конце 1980-х и в 1990-е гг. [34]. 

К сожалению, в мышлении управляющего класса России все еще силен 
идеализм «романтиков рынка», которые отождествляют капитализм и ры-
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нок, игнорируя мир-системные представления об их соотношении, вос-
ходящие к наблюдениям Ф. Броделя. Примером может служить упорная 
оппозиция усилению государственного регулирования, особенно пред-
ложениям введения ограничений на трансграничное движение капитала, 
имевшая место вплоть до февраля 2022 г. 

Однако согласно мир-системному подходу рыночные отношения име-
ют три слоя: нижний, промежуточный и верхний, возникающие в разное 
историческое время и с разной интенсивностью пронизывающие сферу 
общественного производства различных народов. Только «особый верх-
ний, непрозрачный слой», где происходит сращивание капитала и государ-
ства и формируются действительно крупные прибыли, является капитали-
стическим [1, с. 60–65]. Эта зона «противорынка» представляла царство 
изворотливости и права сильного, именно там и располагается зона капи-
тализма по преимуществу – как вчера, так и сегодня, как до промышлен-
ной революции, так и после нее (курсив наш. – Авт.) [35, с. 220]. 

В управлении экономикой Китая выдерживается курс на ограничение 
развития верхнего (по схеме Ф. Броделя) слоя рыночных, а по существу, ан-
тирыночных отношений, в которых осуществляется сращивание крупного 
капитала и государственной власти. Именно таким образом удается сохра-
нить в деятельности государства акцент на реализацию национальных инте-
ресов в полном смысле этого слова. Дж. Арриги считает, что «капиталисти-
ческий характер развития, основанного на рынке, определяется не наличием 
капиталистических институтов и их соотношением, но отношением государ-
ственной власти к капиталу. Как бы много ни было капиталистов при опре-
деленной рыночной экономике, если государство не подчинено их классо-
вым интересам, эта экономика остается некапиталистической» [4, с. 367]. 
Удастся ли китайскому руководству и далее выдерживать подобный курс в 
шторме надвигающейся реконструкции мир-системы, покажет время. Одна-
ко для России как можно более быстрое перенесение вышеотмеченных мо-
ментов в политику государства представляется жизненно необходимым для 
самого его сохранения, поскольку взаимоотношения России с действующим 
центром капиталистической мир-системы сейчас находятся в низшей точке 
за весь период ее постсоветского существования.  

Новая парадигма стратегического управления должна включить в себя 
вектор декоммерциализации, связанный с отказом от дальнейшего расши-
рения и углубления рыночных принципов хозяйствования в пользу более 
полного учета принципов справедливости, нравственного долга перед об-
ществом и каждым его членом. Первостепенной задачей стратегического 
управления для России выступает воссоздание внутреннего рынка на осно-
ве собственного реального производства на территории всей страны, внут-
ренней интеграции ее многочисленных разнообразных регионов. Решение 
задачи предполагает включение механизма расширения совокупного спро-
са, в первую очередь потребительского и инвестиционного спроса соб-
ственных граждан. Это требует перестройки всей работы государственного 
аппарата на принципах ускоренного развития национальной экономики. 
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При недостаточно радикальной перестройке экономической политики есть 
риск того, что Россия без выгоды и перспективы для своего народа отдаст 
свои ресурсы для роста конкурирующих мировых держав. 

Капитализм в классическом понимании сложился на основе западного 
пути развития национальной экономики, где накопление связано с изъя-
тием и имеет эндогенные и экзогенные источники накопления [36, с. 42–
43]. Выше уже говорилось об отсутствии у России в процессе её истори-
ческого развития заморских колоний как сферы извлечения экзогенных 
источников накопления капитала. Очевидно, что не появятся они и в бу-
дущем. Следовательно, брать западный образец рыночной экономики в 
качестве ориентира и рекомендации западных консультантов как обяза-
тельную программу действий, по меньшей мере, непрактично: в россий-
ских условиях они не могут привести к экономическим результатам, ана-
логичным западным. 

Запад переживает глубокий цивилизационный кризис. Так стоит ли и 
дальше стремиться в западную «цивилизованную семью народов» или нужно 
развиваться по законам собственной цивилизации? Дж. Арриги, рассматривая 
альтернативы экономического развития, со всей очевидностью показал, что 
сегодня «как никогда возросла возможность реализации пророчества Смита о 
всемирном рыночном обществе на основе будущего равенства мировых циви-
лизаций». Вместе с тем Дж. Арриги предостерегает нас от чрезмерного опти-
мизма: до появления такого цивилизационного содружества, хотя оно и воз-
можно, пока еще далеко. До сих пор «не исчезла возможность дальнейшей 
эскалации насилия и бесконечного мирового хаоса. Какой мировой порядок 
(или беспорядок) в конце концов установится, зависит главным образом от 
способности… открыть для себя и мира социально более справедливый и эко-
логически более приемлемый путь развития, чем тот, которым шел к своему 
богатству Запад» [4, с. 18–20]. Очевидно, что автор предполагает наличие 
нравственной основы становления нового строя экономики. 

Для индустриального строя и быстрого распространения рыночно-
капиталистических отношений такой основой стала новая западная систе-
ма ценностей. Но в XX в. проявились признаки разложения: установление 
тоталитарных режимов в некоторых государствах, две мировые войны, 
волны экономических кризисов, упадок морали, непримиримая агрессив-
ная ненависть Запада к несовпадающим с его установками мнениями и 
образом жизни других народов. Всё это признаки того, что преобладавшая 
в течение полутысячелетия на Западе нравственная система, по мнению 
Ю.В. Яковца, должна быть заменена на новую, адекватную условиям 
постиндустриального общества (общества и экономики, основанных на 
знании), что на пороге очередная (пятая) нравственная революция. «Её со-
держанием станет возрождение и развитие гуманистическо-ноосферной 
этики, возвышение чувства солидарности и ответственности, укрепление 
нравственных устоев семьи и взаимодействие поколений. Критерий спра-
ведливости займёт достойное место как в национальной, так и в глобаль-
ной экономике» [37, с. 332]. Российские ученые-экономисты традиционно 
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рассматривают нравственность как существенный компонент любой циви-
лизации, тесно связанный с ее экономикой. 

Восточноазиатский, некапиталистический, естественный путь развития 
имманентно нацелен на формирование человека коллективистского, от-
крытого для самореализации и саморазвития в процессе труда и за его пре-
делами. Западный, капиталистический, неестественный путь развития, 
имея своей целью максимизацию прибыли, напротив, ведет к маргинали-
зации, одиночеству и аномии личности. Успеху Китая содействует облада-
ние не только грамотными и трудолюбивыми рабочими, но и быстро рас-
тущей массой инженеров, ученых и техников. «Этот постоянно растущий 
слой работников, обладающих необходимыми знаниями, был источником 
не только замены дорогих машин и менеджеров недорогой образованной 
рабочей силой, но и – как считал необходимым Смит – повышения уровня 
общественного разделения труда в направлении наукоемкого производства 
и инноваций» [4, с. 404]. 

Итак, аргументы Дж. Арриги убедительно доказывают настоятельную 
необходимость некапиталистического экономического развития. При этом, 
по мнению американского ученого, такое развитие может быть рыночным, 
и наличие рыночной экономики не обязательно ведет к капитализму. Тем 
не менее, на наш взгляд, вопрос о том, возможно ли на основе рынка под-
линно гуманистическое развитие экономики, остается открытым и высту-
пает предметом другой, значительно более широкой дискуссии. 
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Аннотация. В статье акцентируется потребность в проведении количественного 
анализа сдвигов в профессионально-квалификационной структуре персонала. 
По результатам критического анализа известных профильных методик, преме-
няемых на региональном уровне, обосновывается допустимость использования 
на локальном уровне (на уровне хозяйствующих субъектов) методики сдвиг-
компонент при соблюдении определенных условий (концептуальных момен-
тов). Представляется авторская методика структорно-факторного анализа, со-
пряженная с разграничением совокупного структурного сдвига на составляю-
щие (прямой и косвенный сдвиги) и обоснованием корректирующего эффекта 
(смягчающего или усиливающего прямой структурный сдвиг). Для прогнозиро-
вания ситуаций, обусловленных изменением численности наемных работников, 
предлагается Паспорт результатов структурно-факторного анализа персонала 
предприятий; на условных примерах иллюстрируется реализация предложенно-
го методического инструментария. В заключение обосновывается его потенци-
ал, позволяющий существенно расширить и углубить спектр  профильных ис-
следований. 
Ключевые слова: количественный анализ, методика сдвиг-компонент, сово-
купный, прямой и косвенный структурные сдвиги, смягчающий и усиливающий 
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Abstract. One of the manifestations of the so-called personnel transformations of the 
last three to five years is a significant change in the personnel structure. A study of the 
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Одним из проявлений так называемых кадровых трансформаций по-
следних 3–5 лет выступает существенное изменение в структуре персона-
ла. Очевидно, что пропорциональное сокращение (или, напротив, увеличе-
ние) численности работников всех профессионально-квалификационных 
групп (ПКГ) не приводит к изменению кадровой структуры предприятия. 
В то же время значительные и разнонаправленные изменения кадровых 
структур, сопряженные с увеличением долей одних ПКГ и уменьшением 
других, являются следствием и одновременно индикаторами явных или 
латентных организационно-управленческих и/или производственно-
экономических преобразований, требующих детального количественного 
анализа. Между тем, по результатам изучения профильной отчетно-
статистической информации различных хозяйствующих субъектов право-
мерно заключить, что «анализ», как правило, ограничивается констатацией 
наиболее заметных изменений, выявленных сопоставлением долевых зна-
чений ПКГ анализируемого и базового периодов.  

Не секрет, что для количественной оценки структурных сдвигов в заня-
тости населения региона, начиная с конца 1990-х гг. [1–8] и по настоящее 
время [9], широко используется метод сдвиг-компонент (сдвиг-
составляющих, сдвиг-долей).  

Концептуальную основу метода сдвиг-компонент (МСК) формирует 
представление об общем изменении региональной занятости как результи-
рующей трех составляющих: 

,R NS IM LF    
где R – общее изменение региональной занятости, чел.; NS – национальная 
составляющая, отражающая тенденции развития национальной экономики, 
чел.; IM – отраслевая составляющая, отражающая тенденции развития от-
дельной отрасли, чел.; LF – соответственно, региональная составляющая, 
чел. 

Для иллюстрации МСК, предположим, что численность занятых в про-
мышленности региона за анализируемый период сократилась с 90,0 тыс. 
чел. до 59,4 тыс., т.е. на 30,6 тыс. чел. (или на 34,0%). Установлено, что за 
тот же период численность занятых в экономике страны снизилась на 
8,0%; снижение занятых в промышленном секторе составило 20,0%. 

Если бы в промышленности региона сокращение занятых осуществля-
лось по образцу национальной экономики, оно бы составило: 

90000 ( 0,08) 7200NS      (чел.). 
Отраслевая составляющая, «скорректированная» на национальную 

компоненту: 

 90000 0,20 ( 0,08) 10800IM         (чел.). 

Соответственно, региональная сдвиг-составляющая, «скорректирован-
ная» на отраслевую компоненту: 

 90000 0,34 ( 0,20) 12600LF        (чел.). 

Представляется, что сумма трех сдвиг-компонент равняется величине 
изменения численности занятых в промышленности региона: 
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7200 10800 12600 30600R       (чел.). 

Таким образом, установлено: LF  > IM  > NS . Выявленное соот-

ношение свидетельствует о неэффективности региональной экономиче-
ской политики. 

Если бы при том же снижении занятых в экономике страны и в ее про-
мышленном секторе численность занятых в промышленности региона за 
анализируемый период сократилась с 90,0 до 73,8 тыс. чел., т.е. на 
16,2 тыс. чел. (или на 18,0%), сдвиги долей составили 

90000 ( 0,08) 7200NS       (чел.), 

 90000 0,20 ( 0,08) 10800IM         (чел.), 

 90000 0,18 ( 0,20) 1800LF        (чел.). 

Соответственно сумма трех сдвиг-компонент: 
7200 10800 1800 16200R        (чел.). 

В последнем случае, несмотря на восемнадцатипроцентное сокращение 
числа занятых в промышленности региона, проводимую здесь экономиче-
скую политику следует оценить как достаточно эффективную. 

Анализ концепции метода сдвиг-компонент [5, с. 11] обосновывает пра-
вомерность его использования на уровне хозяйствующих субъектов (пред-
приятий, организаций), безусловно, при соблюдении определенных обсто-
ятельств. Весомым аргументом в пользу отмеченного выступают примеры 
его успешного применения для обоснования изменений в городской струк-
туре занятых (в частности, Екатеринбурга [4]). 

Представляется, что МСК правомерно использовать для анализа изме-
нений в профессионально-квалификационной структуре и оценки эффек-
тивности политики (в том числе кадровой), проводимой руководством 
промышленного предприятия, выделяя три уровня (компоненты): 

1. Уровень отрасли промышленности, представляющей совокупность 
предприятий, выпускающих однородную по назначению продукцию, пере-
рабатывающих однородное сырье, характеризующихся одинаковыми тех-
нологическими процессами, имеющих схожий профессионально-
квалификационный состав персонала. 

2. Уровень промышленного комплекса, объединяющего группу профиль-
ных предприятий со схожим функционалом и профессиональным составом 
кадров. 

3. Локальный уровень – уровень анализируемого (профильного) пред-
приятия. 

Тогда, в соответствии с концепцией МСК общее изменение численно-
сти персонала определенной профессионально-квалификационной группы 
(ПКГi) анализируемого предприятия (j) допустимо рассматривать как ал-
гебраическую сумму трех слагаемых: 

ПКГ ОП ПК ЛСЧ Ч Ч Чij       , 



Экономика труда / Labour economics 

202 

где ОСЧ  – отраслевая составляющая, отражающая изменение в професси-

онально-квалификационной структуре отрасли промышленности; 
ПКЧ  – 

групповая составляющая, отражающая изменение в профессионально-
квалификационной структуре профильного промышленного комплекса; 

ЛСЧ  – локальная составляющая, отражающая изменение в профессио-
нально-квалификационной структуре анализируемого предприятия. 

Концептуальную основу метода сдвиг-компонент формируют следую-
щие моменты: 

1. Отрасль промышленности имеет две структуры, представленные со-
ответственно промышленными комплексами (групповой уровень, опреде-
ляющий величину групповой сдвиг-компоненты) и профильными пред-
приятиями (локальный уровень). 

2. Локальная составляющая сдвиг-компоненты как бы «растворяется» в 
групповой при структурировании занятых в отрасли промышленности по 
профессионально-квалификационным группам. 

3. Групповая составляющая сдвиг-компоненты аналогично «растворя-
ется» в локальной составляющей при структурировании зянятых по ПКГ 
профильных предприятий. 

4. Профильное предприятие по составу профессионально-квали-
фикационных групп должно быть схоже с отрастью промышленности. 

5. Профессионально-квалификационная структура (ПКС) профильного 
предприятия, как правило, отличается от структуры отрасли промышленности. 

6. Степень отклонения профессионально-квалификационной структуры 
профильного предприятия  от ПКС отрасли промышленности отражает 
коэффициент локальной специализации (КЛС). Представляется, чем выше 
его величина, тем сильнее влияние локальных факторов, обусловливаю-
щих «специфику профильного предприятия». 

Для иллюстрации расчета коэффициента локальной специализации 
условного промышленного предприятия (табл. 1) представляется целесо-
образным профессионально-квалификационные группы обозначить бук-
венной символикой (от А до К). 

Подчеркнем, что коэффициент локальной специализации условного 
предприятия представляет совокупность положительных отклонений. Не-
трудно подсчитать, что 

КЛС = 15,3 + 0,7 + 0,5 + 1,8 = 18,3 (п.п.). 
Очевидно, что при углублении локальной специализации значение КЛС 

возрастает, в пределе приближаясь к 100. Соответственно по мере сниже-
ния локальной специализации значение КЛС уменьшается, в пределе при-
ближаясь к нулю. Представляется, что коэффициент локальной специали-
зации имеет широкий спектр прикладного использования. В частности, его 
можно использовать: 

– для ранжирования профильных предприятий отрасли промышленно-
сти по величине положительного отклонения от «стандартной» професси-
онально-квалификационной структуры; 
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– для выявления предприятий, не имеющих отклонений от «стандарт-
ной» профессионально-квалификационной структуры (по сути, моделиру-
ющих ПКС отрасли промышленности); 

– для выявления предприятий, имеющих значительные отклонения от 
«стандартной», с целью изучения «локальной специфики». 

 
Таблица 1. Коэффициент специализации профильного предприятия  

(условный пример) 
 

ПКГ 

Профессионально-квалификационная 
структура, % Отклонения, п.п. 

Отрасль  
промышленности 

Промышленное 
предприятие 

Отрицательные Положительные 

А 5,8 1,7 –4,1  
Б 25,5 40,8  + 15,3 
В 4,2 3,0 –1,2  
Г 4,5 5,2  + 0,7 
Д 6,8 5,0 –1,8  
Е 9,5 10,0  + 0,5 
Ж 10,2 12,0  + 1,8 
З 11,8 8,5 –3,3  
И 9,6 4,8 –4,8  
К 12,1 9,0 –3,1  

Итого 100,0 100,0 –18,3 + 18,3 
 

Итак, при соблюдении определенных обстоятельств, формирующих 
концепцию метода сдвиг-компонент на локальном уровне, он может быть 
использован для анализа изменений в профессионально-квалифи-
кационной структуре персонала и оценки эффективности кадровой поли-
тики предприятия. 

В контексте с последним из отмеченных обстоятельств предположим, 
что численность профессионально-квалификационной группы «Х» за ана-
лизируемый период сократилась с 500 до 400 человек, т.е. на 100 человек 
(или на 20,0%). Установлено, что за тот же период численность ПКГ «Х» 
профильного промышленного комплекса снизилась на 15,0%; снижение 
численности ПКГ «Х» в отрасли промышленности составило 25,0%. 

Если бы сокращение в анализируемой ПКГ предприятия осуществля-
лось по образцу отрасли промышленности, оно бы составило 

ОПЧ 500 0,15 75      (чел.). 
Групповая (промышленного комплекса) составляющая, «скорректиро-

ванная» на отраслевую компоненту: 

 ПКЧ 500 0,25 ( 0,15) 50         (чел.). 

Соответственно локальная (профильного предприятия) компонента, 
«скорректированная» на «групповую» компоненту: 

 ЛКЧ 500 0,20 ( 0,25) 25        (чел.). 

Сумма трех сдвиг-компонент составит 
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ПКГ ОП ПК ЛСЧ Ч Ч Ч 75 50 25 100ij              (чел.) 

Таким образом, установлено: ОПЧ  > ПКЧ  > ЛКЧ . Выявленное 

соотношение является убедительным подтверждением эффективности 
кадровой политики профильного предприятия (по крайней мере, в отноше-
нии профессионально-квалификационной группы «Х»). 

Важное место в оценке изменений профессионально-квалификационой 
структуры кадров предприятия, безусловно, отводится анализу, который 
правомерно позиционировать как структурно-факторный. 

Его концептуальную основу формируют следующие моменты: 
Первый момент сопряжен с разграничением профессионально-

квалификационных групп (в зависимости от характера изменения их 
удельного веса в совокупной структуре персонала предприятия) на три 
типа: 

а) условно-убывающие профессионально-квалификационные группы 
(ПКГУУ), доля которых в совокупной структуре кадров за анализируемый 
период сократилась; 

б) условно-возрастающие профессионально-квалификационные группы 
(ПКГУВ), доля которых в совокупной структуре кадров за анализируемый 
период увеличилась; 

в) условно-постоянные профессионально-квалификационные группы 
(ПКГУП), доля которых в совокупной структуре кадров за анализируемый 
период не изменилась. 

Предположим, что профессионально-квалификационную структуру мо-
дельного предприятия (табл. 2) формируют пять ПКГ, обозначенных бук-
венной символикой (от А до Д). 
 

Таблица 2. Профессионально-квалификационная структура  
модельного предприятия (условный пример) 

 

ПКГ 
Базовый период Анализируемый период Тип 

ПКГ Состав, чел. Структура, % Состав, чел. Структура, %
А 270 15,0 280 14,0 ПКГУУ 
Б 450 25,0 500 25,0 ПКГУП 
В 504 28,0 560 28,0 ПКГУП 
Г 180 10,0 300 15,0 ПКГУВ 
Д 396 22,0 360 18,0 ПКГУУ 

Итого 1800 100,0 2000 100,0 – 
 

Вполне объяснимо, почему в названии всех типов ПКГ фигурирует 
определение «условно». Например, численность ПКГ «А» за анализируе-
мый период увеличилась на 10 человек, а ее доля в совокупной структуре 
снизилась на 1,0 п.п. В то же время численность ПКГ «Б» увеличилась на 
50 человек, а доля в совокупной структуре кадров не изменилась и т.д. 

Второй момент базируется на разграничении совокупного структур-
ного сдвига (общего долевого изменения ПКГ) на две составляющие: 
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а) прямой структурный сдвиг, обусловленный изменением численности 
анализируемой ПКГ при неизменной численности персонала прочих ПКГ; 

б) косвенный структурный сдвиг, вызванный изменением численности 
персонала прочих ПКГ. 

Проиллюстрируем акцентированный момент на примере А. 
Совокупный структурный сдвиг в профессионально-квалификационной 

группе, рассчитываемый по разности долей ПКГ «А» в анализируемом и 
базовом периодах (табл. 2), составит 

АН Б
A А А 14,0 15,0 1,00d d d        (п.п.). 

Нетрудно подсчитать, что в базовом периоде численность персонала 
прочих ПКГ составляла (1800 – 270) = 1530 человек. Если бы за анализи-
руемый период численность персонала прочих ПКГ не изменилась, услов-
ная численность работников предприятия, обусловленная изменением ра-
ботников профессионально-квалификационной группы «А», составила 
(280 + 1530) = 1810 человек. 

Условная доля персонала ПКГ «А» была бы равна 
АН

УСЛ А
А УСЛ

А

280
100 100 15,47

1810

Л
d

Л
      (%). 

Прямой структурный сдвиг в ПКГ «А» составит 
ПР УСЛ Б
А А А 15,47 15,00 0,47d d d       (п.п.). 

Соответственно косвенный структурный сдвиг, обусловленный измене-
нием численности персонала прочих ПКГ: 

КОС ПР
А А А 1,00 0,47 1,47d d d         (п.п.). 

Сводные результаты структурно-факторного анализа целесообразно 
представить в табличном формате (табл. 3). 

 
Таблица 3. Сводные результаты структурно-факторного анализа  

(условный пример) 
 

Профессионально-
квалификационная 

группа (ПКГ) 

Общее изменение 
доли 

(совокупный струк-
турный сдвиг id ), 

п.п. 

В том числе за счет 
изменения числен-
ности анализируе-
мой ПКГ (прямой 
структурный сдвиг

ПР
id ), п.п. 

изменения численно-
сти прочих ПКГ 

(косвенный струк-
турный сдвиг 

КОС
id ), п.п. 

А –1,00 0,47 –1,47 
Б 0 2,03 –2,03 
В 0 2,17 –2,17 
Г 5,00 5,63 –0,63 
Д –4,00 –1,59 –2,41 

 
Представляется (табл. 3), что совокупный структурный сдвиг (резуль-

тирующее долевое изменений анализируемой ПКГ) может быть: 

– больше прямого структурного сдвига ( id  > ПР
id ); 
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– равен прямому структурному сдвигу ( id = ПР
id ); 

– меньше прямого структурного сдвига ( id < ПР
id ). 

Выявленное обстоятельство обосновало следующий концептуальный 
момент представляемой методики. 

Третий момент основывается на разграничении эффектов, оказывае-
мых косвенным структурным сдвигом на прямой структурный сдвиг, на 
два типа: 

а) смягчающий (в пределе, нейтрализующий) эффект, в результате ко-
торого совокупный структурный сдвиг оказывается меньше прямого 

структурного сдвига: id < ПР
id ; 

б) усиливающий (резонирующий) эффект, в результате которого совокуп-

ный структурный сдвиг оказывается больше прямого сдвига: id  > ПР
id . 

В соответствии с отмеченым, опираясь на сводные результаты струк-
турно-факторного анализа (см. табл. 3), правомерно обосновать типы эф-
фектов, оказываемых косвенным структурным сдвигом на прямой струк-
турный сдвиг (табл. 4). 

 
Таблица 4. Обоснование типов эффектов, оказываемых косвенным  

структурным сдвигом на прямой структурный сдвиг 
 

Профессионально-
квалификационная группа 

(ПКГ) 

Выявленная по результатам 
структурно-факторного ана-

лиза ситуация (табл. 3) 

Тип эффекта косвенного 
структурного сдвига 

А id  > ПР
id  Усиливающий эффект 

Б id < ПР
id  Смягчающий эффект 

В id < ПР
id  Смягчающий эффект 

Г id < ПР
id  Смягчающий эффект 

Д id  > ПР
id  Усиливающий эффект 

 
Четвертый момент основывается на выделении трех условных гра-

даций структурного сдвига: 
а) значительный сдвиг; 
б) средний сдвиг; 
в) малый сдвиг. 
Безусловно, количественная оценка градаций должна стать результатом 

работы экспертной комиссии. Не секрет, что одинаковые по абсолютной 
величине структурные сдвиги (при прочих равных условиях) могут пози-
ционироваться в зависимости от специфики кадровой ситуации по-
разному. 

Допустим, экспертами были обоснованы следующие градации: 
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– значительный сдвиг ( id  > 7,00 п.п.); 

– средний сдвиг (2,00  id    7,00 п.п.); 

– малый сдвиг ( id  < 2,00 п.п.). 

Представляется, что усиливающий эффект компенсационного струк-
турного сдвига может приводить к углублению совокупного структурного 
сдвига: 

1. Без смены градации. Предположим, в результате углубления прямого 
структурного сдвига, равного 3,5 п.п., совокупный структурный сдвиг воз-
рос до 6,00 п.п. В данном случае углубление не повлекло переход из гра-
дации «средний сдвиг» в градацию «значительный сдвиг». 

2. Со сменой градации. Например, в результате углубления прямого 
структурного сдвига, равного 5,5 п.п., совокупный структурный сдвиг воз-
рос до 8,00 п.п. В этом случае углубление обусловило переход из градации 
«средний сдвиг» в градацию «значительный сдвиг». 

Аналогично смягчающий эффект компенсационного структурного 
сдвига может приводить к уменьшению совокупного структурного сдвига: 

1. Без смены градации. Предположим, в результате смягчающего эф-
фекта на прямой структурный сдвиг, равный 4,5 п.п., совокупный струк-
турный сдвиг составил 3,00 п.п. В данном случае смягчение  не повлекло 
переход из градации «средний сдвиг» в градацию «малый сдвиг». 

2. Со сменой градации. Например, в результате смягчающего эффекта 
на прямой структурный сдвиг, равный 3,5 п.п., совокупный структурный 
сдвиг составил 1,50 п.п. В данном случае смягчение обусловило переход из 
градации «средний сдвиг» в градацию «малый сдвиг». 

Результаты абстрактно-теоретических рассуждений, формирующих 
концепцию структурно-факторного анализа персонала, логично предста-
вить в виде документа, условно именуемого паспортом (табл. 5). 

Отдельные ситуации логично проиллюстрировать на условном приме-
ре. Допустим, численность персонала предприятия в базовом периоде 4000 

человек, в том числе анализируемой ПКГ «Х» ( ПКГ
ХЧ ) 400 человек.  

Ситуация № 3. За анализируемый период численность ПКГ
ХЧ  снизилась 

до 360 человек (на 10,0%), а численность ПКГ
ПРОЧЧ  увеличилась до 5400 чело-

век (на 50,0%). По ранее представленному алгоритму проводим расчет 

структурных сдвигов по ПКГ
ХЧ , позиционируемой как условно-убывающую 

ПКГ. 
Совокупный структурный сдвиг: 

АН Б 360 400
100 6,25 10,00 3,75

(360 5400) 4000Х Х Хd d d
 

           
(п.п.). 

Условная доля персонала ПКГ «Х» была бы равна 
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АН
УСЛ

УСЛ

360
100 100 9,09

(360 3600)
Х

Х
Х

Л
d

Л
    


 (%). 

Прямой структурный сдвиг в ПКГ «Х» составит 
ПР УСЛ Б 9,09 10,0 0,91Х Х Хd d d        (п.п.). 

Косвенный структурный сдвиг в ПКГ «Х»:  
КОС ПР 3,75 ( 0,91) 2,84Х Х Хd d d         (п.п.). 

 
Таблица 5. Паспорт результатов структурно-факторного анализа  

персонала предприятий 
 

№ Ситуация 

Характер изменения за анализируемый период численности 
персонала прочих профессионально-квалификационных групп 

( ПКГ
ПРОЧЧ ) 

Условно-убывающие ПКГ Условно-возрастающие ПКГ 

1 id  = ПР
id  

ПКГ
ПРОЧЧ 0  . Эффект косвенного сдвига отсутствует 

2 id  > ПР
id  

ПКГ
ПРОЧЧ  изменилась в меньшей 

степени, чем сократилась 

численность ПКГЧi . В резуль-

тате небольшого резонирую-
щего эффекта происходит 
«углубление» совокупного 
сдвига без смены градации 

ПКГ
ПРОЧЧ  изменилась в меньшей 

степени, чем увеличилась чис-

ленность ПКГЧi . В результате 

небольшого резонирующего 
эффекта происходит «углубле-
ние» совокупного сдвига без 
смены градации 

3 id  >> ПР
id  

ПКГ
ПРОЧЧ  существенно увели-

чилась. В результате сильно-
го резонирующего эффекта 
происходит «углубление» 
совокупного сдвига со сме-
ной градации 

ПКГ
ПРОЧЧ  существенно снизилась. 

В результате сильного резони-
рующего эффекта происходит 
«углубление» совокупного сдви-
га со сменой  градации 

4 id  < ПР
id  

Темп сокращения ПКГ
ПРОЧЧ  (по 

абсолютной величине) ниже 

темпа сокращения ПКГЧi . Ча-

стичный смягчающий эффект 
обеспечивается положитель-
ным косвенным сдвигом 

Темп увеличения ПКГ
ПРОЧЧ  ниже 

темпа сокращения ПКГЧi . Ча-

стичный смягчающий эффект 
обеспечивается отрицательным 
косвенным структурным сдви-
гом 

5 
id  = 0  

Темп изменения персонала одинаков по всем ПКГ. Профессио-
нально-квалификационная структура кадров не меняется 

6 id  > 0 
Темп сокращения ПКГ

ПРОЧЧ  вы-

ше (по абсолютной величине) 

темпа сокращения ПКГЧi  

 

7 id < 0 
 Темп увеличения ПКГ

ПРОЧЧ  выше 

темпа сокращения ПКГЧi  
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Таким образом, полностью подтвердилось соотношение между сово-
купным и прямым структурными сдвигами, характерное для ситуации № 3 
(табл. 5):  

id  >> ПР
id . 

Если ориентироваться на экспертные оценки градаций сдвигов, очевид-
но, что усиливающий эффект компенсационного структурного сдвига обу-
словил углубление, сопряженное с переходом из градации «малый сдвиг» в 
градацию «средний сдвиг». 

Ситуация № 4. За анализируемый период численность ПКГЧХ  снизилась 

до 200 человек (на 50,0%), а численность ПКГ
ПРОЧЧ  сократилась до 3240 чело-

век (на 10,0%).  
Совокупный структурный сдвиг: 

АН Б 200 400
100 5,81 10,00 4,19

(200 3240) 4000Х Х Хd d d
 

           
(п.п.). 

Условная доля персонала ПКГ «Х» была бы равна 
АН

УСЛ
УСЛ

200
100 100 5,26

(200 3600)
Х

Х
Х

Л
d

Л
    


 (%). 

Прямой структурный сдвиг в ПКГ «Х» составит 
ПР УСЛ Б 5,26 10,00 4,74Х Х Хd d d        (п.п.). 

Косвенный структурный сдвиг в ПКГ «Х»:  
КОС ПР 4,19 ( 4,74) 0,55Х Х Хd d d         (п.п.). 

Представляется очевидным соотношение, характерное для ситуации № 4: 

id  < ПР
id . 

Как и следовало ожидать, частичный смягчающий эффект обеспечива-
ется положительным косвенным структурным сдвигом. 

В заключение подчеркнем, что представленный и проиллюстрирован-
ный на условных примерах методический инструментарий количественно-
го анализа изменений в профессионально-квалификационной структуре 
персонала предприятий, аккумулирующий две профильные методики (ме-
тодику сдвиг-компонент и методику структурно-факторного анализа), поз-
воляет существенно расширить горизонт исследования, соответственно, 
выявить, оценить и проанализировать причины структурных изменений, а 
главное – минимизировать возможные негативные последствия. 
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Аннотация. В статье приводится прогноз валютной пары USD/RUB на основе 
уравнения линейной тенденции снижения. Актуальность вызвана тем, что про-
гноз валютной пары USD/RUB позволяет определить эффективность внешне-
экономической деятельности России и оценить реальные доходы населения 
страны в будущем. Валютная пара USD/RUB – это основной макроэкономиче-
ский индикатор, находящийся под влиянием российских внешнеэкономических 
факторов: сальдо торгового баланса, инфляции, ключевой процентной ставки, 
денежной массы, индекса доллара США, индекса Мосбиржи (IMOEX). В крат-
косрочном периоде ослабла связь валютной пары USD/RUB с представленными 
макроэкономическими показателями. Поэтому прогноз курса российского рубля 
по отношению к доллару США должен быть сделан на основе уравнения тен-
денции. Установлено, что в краткосрочном периоде у валютной пары USD/RUB 
есть потенциал снижения, что негативно для экспортеров, но позитивно для ре-
альных доходов населения страны. 
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индекс потребительских цен, ключевая процентная ставка, денежный агрегат 
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Введение. Исследование и прогнозирование валютной пары USD/RUB 
являются актуальными, потому что она представляет собой макроэконо-
мический индикатор, сигнализирующий об эффективности внешнеэконо-
мической деятельности России, изменении реальных доходов населения 
страны, целесообразности применения инструментов денежно-кредитной 
политики. В настоящее время на валютном рынке России имеются две 
проблемы: 1) необходимость дедолларизации в условиях дефицита валюты 
Соединенных Штатов и повышенного спроса на нее как на защитный ак-
тив; 2) зависимость выручки экспортеров от курса российского рубля по 
отношению к доллару США. Для населения нашей страны крепкий рос-
сийский рубль более предпочтителен, потому что он не вызывает высокой 
инфляции. Но для экспортеров страны выгоден слабый курс российского 
рубля по отношению к доллару США, так как он способствует увеличению 
выручки. В связи с этим целью научного исследования является прогнози-
рование валютной пары USD/RUB для определения перспектив деятельно-
сти экспортеров в Российской Федерации и реальных доходов населения 
страны в будущем. 

Обзор литературы. Нормативно-правовой характер регулирования 
валютной пары USD/RUB в России. В условиях экономического кризиса 
в России необходимо решать вопрос, который касается спекулятивных по-
купок долларов США за российские рубли, так как данные действия под-
рывают экономическую стабильность в нашей стране. В результате таких 
действий курс российского рубля существенно слабеет, что плохо отража-
ется на макроэкономических индикаторах в Российской Федерации: боль-
шая доля импорта в экономике оказывает влияние на повышение цен; ре-
альные доходы снижаются; возникают дополнительные риски социальных 
конфликтов, преступности, ухудшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки.  

Решение проблемы перелива капитала из российских рублей в доллары 
США осуществлялось многими способами. Соединенные Штаты и Евро-
пейский союз запретили поставки своей национальной валюты в Россию. 
Чтобы сократить отток валюты за рубеж и ослабить давление на россий-
ский рубль, в России ввели следующие ограничения. В период с 9 марта по 
9 сентября 2022 г. Банк России установил определенный порядок выдачи 
средств с валютных вкладов и счетов граждан: со своего валютного счета 
или вклада клиент может снять только до 10 тыс. долл. США в наличной 
валюте, остальные средства можно снять в российских рублях по рыноч-
ному курсу на день выдачи; граждане могут открывать новые валютные 
счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный поря-
док операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному 
курсу на день выдачи; банки не продают наличную валюту гражданам в 
течение срока действия временного порядка [1]. Затем приведенный вре-
менный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан 
смягчился: граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады 
до 9 марта 2022 г. и которые еще не выбрали установленный лимит полу-
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чения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 г. смогут полу-
чить наличными не только доллары США, но и евро; с 18 апреля 2022 г. 
банки могут продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая 
поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 г. [2]. Безусловно, представлен-
ные меры повлияли на значительное укрепление курса российского рубля 
по отношению к доллару США. 

Центральный банк РФ установил лимит по валюте, который можно пе-
ревести за рубеж: в соответствии с Указом Президента РФ от 28 февраля 
2022 г. запрещено с 1 марта 2022 г. зачисление резидентами иностранной 
валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами 
территории Российской Федерации банках и иных организациях [3, 4]; c 
1 апреля 2022 г. Банк России установил новые пороги по суммам перево-
дов средств за рубеж в течение месяца для граждан, физические лица име-
ют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в 
российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом 
не более 10 тыс. долл. США или в эквиваленте в другой валюте через ком-
пании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия 
счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долл. США или в эквива-
ленте в другой валюте, в то же время переводы за рубеж с банковских сче-
тов нерезидентов-физических лиц из стран, поддерживающих санкции и не 
работающих в России, а также юридических лиц из этих государств при-
остановлены на 6 месяцев, на такой же срок приостановлены переводы за 
рубеж средств физических и юридических лиц-нерезидентов из стран, 
поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров [5]; с 16 мая 
2022 г. резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран 
имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет 
или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долл. США 
или эквивалент в другой иностранной валюте, физические лица-
нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым 
или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также перево-
дить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере 
зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие 
же перечисления без открытия счета, нерезидентам из недружественных 
стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым догово-
рам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и 
валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг 
и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета [6]; с 8 июня 2022 г. 
российские резиденты-физические лица имеют право в течение календарного 
месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или 
другому человеку не более 150 тыс. долл. США или эквивалент в другой ино-
странной валюте, такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нере-
зиденты-физические лица из дружественных стран через компании, оказыва-
ющие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиден-
ты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут пере-
вести не более 10 тыс. долл. США или эквивалент в другой иностранной 
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валюте, ограничения действуют до 30 сентября 2022 г. [7]. Ограничения на 
указанные транзакции в долларах США повлияли на укрепление курса 
российского рубля по отношению к доллару США.  

Для ограничения транзакций с долларами США, евро и фунтами стер-
лингов взималась повышенная комиссия на покупку данных валют на 
бирже. Так, в целях финансовой стабильности на финансовом рынке Банк 
России предписал брокерам с 3 марта 2022 г. и до отмены указанных 
предписаний при исполнении поручений физических лиц на покупку 
иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) взимать 
комиссию в размере не менее 30% от суммы сделки, заключенной на ос-
новании такого поручения [8]. Затем Центральный банк РФ данную ко-
миссию снизил. «Банк России, дополнительно проанализировав ситуа-
цию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания 
финансовой стабильности с 4 марта 2022 г. снизил комиссию для физиче-
ских лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 
30 до 12% и установил комиссию для юридических лиц на уровне 12% от 
суммы операции» [9]. В настоящее время она отменена. Дополнительная 
комиссия при покупке долларов США укрепила курс российского рубля 
по отношению к доллару США.  

С 24 февраля 2022 г. Центральный банк РФ запретил короткие продажи 
валюты. «В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в 
целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на фи-
нансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатиль-
ности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 г. и до отмены 
указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и 
внебиржевом рынке» [10]. Впоследствии такие ограничения были отмене-
ны. «С 1 июня 2022 года отменяются запреты на совершение коротких 
продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» в связи с уменьшени-
ем волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности 
торгов». Также Банк России решил временно уменьшить размер «кредит-
ного плеча» (заемных средств), который брокер может предоставить кли-
енту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструмен-
тами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 
1 июня до 31 декабря 2022 г. [11].  

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.02.2022 № 79 (ред. от 
09.06.2022) «О применении специальных экономических мер в связи с не-
дружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнув-
ших к ним иностранных государств и международных организаций» рези-
дентам-участникам внешнеэкономической деятельности необходимо осу-
ществлять обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% 
суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их 
счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрак-
тов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нере-
зидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерези-
дентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной дея-
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тельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех ра-
бочих дней со дня вступления в силу настоящего Указа. Это еще одна мера 
по ограничению использования долларов США в российской экономике.  
В апреле срок продажи выручки для экспортеров несырьевого неэнергети-
ческого сектора увеличили с трех до шестидесяти рабочих дней. Регулятор 
разрешил им продавать валюту на счета своих уполномоченных банков. 
Затем время, за которое экспортеры должны продать часть своей валютной 
выручки, выросло до ста двадцати рабочих дней [12]. В конце мая была 
снижена доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80 
до 50% [13]. Такие решения были приняты в связи со стабилизацией курса 
российского рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в 
иностранной валюте на внутреннем валютном рынке». Затем президент 
Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже 50% экс-
портной выручки в иностранной валюте [3]. 

Президент России Владимир Путин постановил, что Россия переходит 
от евро и долларов США к российским рублям в расчетах за поставки при-
родного газа покупателям из недружественных стран [14]. Это необходи-
мо, потому что западные валюты, традиционно использовавшиеся в расче-
тах за российский газ, себя «скомпрометировали» и являются ненадежны-
ми валютами в расчетах с Россией. Скорее всего, это начало торговли ре-
сурсами нашей страны в российских рублях на международных рынках.  

Резкое повышение валютной пары USD/RUB, последовавшее с началом 
военной операции России в Украине 24 февраля 2022 г., вынудило Цен-
тральный банк РФ повысить ключевую ставку до 20% [15]. Эта мера необ-
ходима для снижения уровня инфляции в стране, резкое повышение кото-
рой является причиной слабого российского рубля. В результате такого 
решения курс российского рубля по отношению к доллару США значи-
тельно окреп. После повышения ключевой ставки Центральным банком 
РФ последовали этапы значительного снижения уровня данного инстру-
мента денежно-кредитной политики [16].  

Таким образом, можно заключить, что снижение валютной пары 
USD/RUB в краткосрочном периоде обусловлено нормативно-правовым 
валютным регулированием.  

Методы исследования. В процессе исследования использовались сле-
дующие научные методы: анализ; синтез; монографический (описание 
макроэкономики России); статистические – выявление тенденций, расчет 
коэффициентов корреляции, графический. 

Результаты исследования. Факторы валютной пары USD/RUB в но-
вых реалиях. Валютная пара USD/RUB показывает курс российского руб-
ля по отношению к доллару США. Она демонстрирует спрос на доллары 
США среди российских экономических субъектов. Как правило, спрос на 
доллары США в России постоянно увеличивался. Такое положение дел 
было выгодно Соединенным Штатам, осуществляющим денежную эмис-
сию. В противном случае доллары США не пользовались бы спросом и 
американская национальная валюта пострадала бы в ходе девальвации. 
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Однако этого не происходило, потому что доллар США – это мировая ре-
зервная валюта и объект инвестиций, защищающий от многочисленных 
рисков, а Соединенные Штаты для многих экономических субъектов – это 
надежная в экономической, социальной и политической сфере страна, вы-
полняющая свои обязательства. Поскольку макроэкономическая среда в 
России относительно макроэкономической ситуации в развитых странах 
всегда характеризовалась кризисными явлениями, доллары США в нашей 
стране пользовались спросом. Такие закономерности привели к значитель-
ному росту валютной пары USD/RUB в период военной операции России 
по демилитаризации и денацификации Украины. Валютная пара USD/RUB 
превышала 150 российских рублей за доллар США. Для нашей страны та-
кое явления негативно, так как все это приводит к росту цен на импорт, 
доля которого в экономике России большая, повышает цены на продукты 
питания, потому что спрос на них неэластичен по цене, сокращает реаль-
ные доходы населения страны, объясняется это тем, что номинальные до-
ходы увеличиваются медленными темпами по сравнению с темпами роста 
инфляции. Указанные негативные тенденции могут создать напряженную 
обстановку в Российской Федерации. В связи с этим необходимы меры по 
ограничению использования доллара США в транзакциях [17] (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Валютная пара USD/RUB, российские рубли за доллар США 
 

Ограничения в использовании доллара США в транзакциях на фоне мо-
нетарного стимулирования экономики в Соединенных Штатах привели к 
укреплению национальной валюты России [18]. Это оправданный шаг, по-
скольку из трудов российских экономистов известно, что долларизация 
ограничивает национальные финансовые системы в выстраивании само-
стоятельной денежно-кредитной политики, мешает бороться с инфляцией 
и безработицей, приводит к макроэкономической нестабильности [19]. 
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На курс российского рубля по отношению к доллару США влияет саль-
до торгового баланса Российской Федерации. Превышение стоимостных 
объемов экспорта над стоимостными объемами импорта в результате фор-
мирует положительное сальдо торгового баланса, которое позитивно влия-
ет на национальную валюту. Исследованы показатели торгового баланса 
Российской Федерации за краткосрочный отрезок времени январь 2021 г. – 
январь 2022 г., выраженные в американской национальной валюте и пред-
ставленные на графике. График демонстрирует следующие тенденции 
внешней торговли России. Стоимостные объемы экспорта превышают сто-
имостные объемы импорта. В январе 2022 г. стоимостные объемы экспорта 
значительно уменьшились. Это следствие сезонного фактора, потому что в 
преддверии новогодних праздников показатели торгового баланса значи-
тельно увеличиваются, а после праздников – уменьшаются. Стоимостные 
объемы экспорта из России имеют восходящую динамику. Динамика сто-
имостных объемов импорта в Россию не имеет ярко выраженной направ-
ленности, но в последнее время стоимостные объемы импорта в нашу 
страну тоже сократились. Указанные тенденции объясняют причины уве-
личения сальдо торгового баланса Российской Федерации. В будущем в 
России экспорт вырастет, импорт сформирует тенденцию к уменьшению, 
сальдо торгового баланса еще вырастет, что во многом будет вызвано по-
вышением цен и сокращением импорта в связи с санкциями и импортоза-
мещением. Это объясняет причины существенного укрепления курса рос-
сийского рубля по отношению к доллару США [20] (рис. 2).  

В российской экономике существует закономерность: экономика нашей 
страны по сравнению с экономиками развитых стран находится в кризис-
ном состоянии, потому что доходы населения сравнительно низкие, каче-
ство жизни людей невысокое; в связи с этим российские рубли обменива-
лись на доллары США, которые представляют собой защитный от много-
численных рисков актив; как следствие этого российский рубль ослабевал; 
большая доля импорта в российской экономике способствовала росту цен; 
в особенности росли цены на продукты питания, потому что их доля в рас-
ходах населения довольно-таки высока, спрос на продукты питания неэла-
стичен по цене; все это оказывало влияние на дальнейшее резкое сокраще-
ние реальных доходов населения страны. Таким образом, повышенная ин-
фляция в России замедляла темпы роста в условиях жесткой денежно-
кредитной политики Центрального банка РФ. Данная политика способ-
ствовала и снижению цен, и укреплению курса российского рубля по от-
ношению к доллару США. В настоящее время наблюдается следующая 
ситуация: в связи с приведенными закономерностями валютная пара 
USD/RUB значительно выросла; инфляция в России имеет исторические 
максимальные темпы прироста; хотя цель по инфляции Центрального бан-
ка РФ составляет 4% [21]; ключевая процентная ставка Банка России по-
вышалась до 20% [15]; в нашей стране имело место валютное регулирова-
ние с помощью нормативно-правовых актов; удалось остановить прирост 
инфляции в России; создались условия для укрепления курса российского 
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рубля по отношению к доллару США; экономическая ситуация позволила 
снизить процентные ставки. 

 

 
 

Рис. 2. Торговый баланс России, млн долл. США 
 

Если учесть тот факт, что инфляция в России все еще является повы-
шенной, можно сделать вывод, что валютная пара USD/RUB будет ослабе-
вать. В противном случае ослабление российского рубля по отношению к 
доллару США будет ускорять темпы прироста цен в России. Таким обра-
зом, пока инфляция высока в нашей стране, валютная пара USD/RUB бу-
дет снижаться [22] (рис. 3). 

В условиях плавающих курсов валют наиболее эффективной является 
денежно-кредитная политика. Как правило, она предполагает использова-
ние в качестве инструмента ключевой процентной ставки. Изменения про-
центных ставок регулируют темпы прироста инфляции, курс национальной 
валюты, объем денежной массы. Как показано на графике, в период резко-
го повышения валютной пары USD/RUB Банк России повысил ключевую 
ставку до 20% – это исторические максимальные уровни. После этого шага 
курс российского рубля по отношению к доллару США начал укрепляться. 
Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика может стабилизиро-
вать курс российского рубля, но этого недостаточно, необходимо норма-
тивно-правовое валютное регулирование. В настоящее время с помощью 
нормативно-правового регулирования российский рубль значительно 
укрепился, что позволило перейти к поэтапному снижению ключевой 
ставки Центральным банком РФ. Низкие процентные ставки позитивно 
влияют на стимулирование экономической активности: это хорошо для 
кредитования экономических субъектов, расширения производства, фор-
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мирования потребительского спроса, перелива капитала с банковских 
вкладов в реальную экономику. 

 

 
 

Рис. 3. Индекс потребительских цен в России, % 
 
Таким образом, сейчас курс российского рубля по отношению к долла-

ру США укрепляется за счет нормативно-правового регулирования и име-
ются предпосылки для мягкой денежно-кредитной политики, стимулиру-
ющей экономическое развитие [23, 24] (рис. 4). 

Денежная масса представляет собой наличные деньги и безналичные 
денежные средства резидентов Российской Федерации. В составе денеж-
ной массы выделяются денежные агрегаты, которые различаются по сте-
пени ликвидности. Наиболее ликвидным является денежный агрегат М0 – 
наличные деньги в обращении. Денежный агрегат М1 – это денежный аг-
регат М0; переводные депозиты в рублях финансовых и нефинансовых 
организаций; переводные депозиты в рублях населения. Денежный агрегат 
М2 – это денежный агрегат М1; другие депозиты в рублях других финан-
совых и нефинансовых организаций; другие депозиты в рублях населения 
[25]. На рис. 5 представлен денежный агрегат М2 в России, имеющий ярко 
выраженную тенденцию роста. Как известно, увеличение денежной массы 
способствует ослаблению национальной валюты страны [26–28]. Однако в 
России денежная масса увеличивается на фоне сильного укрепления рос-
сийского рубля по отношению к мировым резервным валютам. На основа-
нии этого можно предположить, что дальнейший прирост денежной массы 
в России может не оказать сильного влияния на ослабление курса россий-
ского рубля по отношению к доллару США. 
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Рис. 4. Решение по процентной ставке Центрального банка РФ, % 
 
Таким образом, скорее всего тенденция увеличения денежного предло-

жения в Российской Федерации продолжится, но российский рубль, нахо-
дясь под влиянием нормативно-правового валютного регулирования, не 
ослабнет в валютной паре USD/RUB в краткосрочном периоде [29] (рис. 5). 

Валютная пара USD/RUB может быть связана с международной стои-
мостью доллара США, которую отражает индекс доллара США. Индекс 
доллара США представляет собой отношение американского доллара к 
евро, японской иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской 
кроне, швейцарскому франку. Тесная связь международной стоимости 
доллара США и валютной пары USD/RUB прослеживалась в течение дли-
тельного отрезка времени, охватывающего январь 2008 г. – сентябрь 
2020 г. Коэффициент корреляции, рассчитанный за этот промежуток вре-
мени, составил 0,934, что сигнализирует об очень сильной положительной 
связи между указанными факторами. График демонстрирует, что индекс 
доллара США в результате монетарного стимулирования экономики во 
время пандемии коронавируса COVID-19 сформировал восходящую тен-
денцию. Указанная тенденция роста приведенного индикатора связана с 
тем, что после экономического кризиса, осложненного пандемией корона-
вируса COVID-19, американская экономика начала восстанавливаться. Как 
известно, восстановление экономики Соединенных Штатов, сопровожда-
ющееся повышением инфляции, улучшением ситуации на рынке труда, 
восстановлением темпов прироста валового внутреннего продукта, поло-
жительно сказывается на укреплении американской национальной валюты. 
Таким образом, в последние месяцы международная стоимость доллара 
США увеличивается на фоне укрепления курса российского рубля по от-
ношения к доллару США [30] (рис. 6). 
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Рис. 5. Денежный агрегат М2 в России, млрд российских рублей 
 

Основным индексом фондовой биржи России является индекс Мосбир-
жи (IMOEX). Индекс Мосбиржи (IMOEX) представляет собой фондовый 
индекс, включающий ликвидные акции крупнейших российских компаний, 
которые функционируют в основных отраслях экономики нашей страны, 
является индикатором экономического роста и благополучия экономики 
России. Раньше прослеживалась обратная связь между валютной парой 
USD/RUB и индексом Мосбиржи (IMOEX), потому что в периоды эконо-
мических кризисов курс доллара США по отношению к российскому руб-
лю укреплялся, а индекс Мосбиржи (IMOEX) снижался, в периоды эконо-
мических подъемов курс доллара США по отношению к российскому руб-
лю падал, а индекс Мосбиржи (IMOEX) повышался. Однако в настоящее 
время многое изменилось. Так, сейчас снижается и валютная пара 
USD/RUB, и индекс Мосбиржи (IMOEX). Причины такой динамики из-
вестны.  

 
 

Рис. 6. Индекс доллара США, пункты 
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Это нормативно-правовое валютное регулирование в нашей стране и 
последствия экономического кризиса в России и мире, который вызван 
пандемией коронавируса COVID-19, напряженной геополитической обста-
новкой, санкциями, контрсанкциями, военными факторами. График пока-
зывает нисходящую тенденцию индекса Мосбиржи (IMOEX) в последние 
месяцы [31] (рис. 7). 

Таким образом, в настоящее время трудно спрогнозировать значения 
валютной пары USD/RUB в будущем краткосрочном периоде, потому что 
этот индикатор утратил связи со своими основными факторами. Об укреп-
лении курса российского рубля по отношению к доллару США говорит 
увеличивающееся сальдо торгового баланса России. Однако это негатив-
ный результат сокращения объемов импорта в нашу страну. Инфляция в 
России, скорее всего, будет снижаться, потому что ожидается расширение 
предложения продукции на фоне привлекательных для производителей 
высоких цен. В Центральном банке РФ тоже ожидают замедление темпов 
роста инфляции в стране к осени 2022 г. В связи с этим не предвидится 
повышение процентных ставок, укрепляющее национальную валюту. 
Напротив, ожидается мягкая денежно-кредитная политика. Итак, связей у 
российского рубля с инфляцией и процентными ставками в краткосрочном 
периоде пока нет. Денежная масса в стране увеличивается, что негативно 
для курса российского рубля по отношению к доллару США. 

 

 
 

Рис. 7. Индекс Мосбиржи (IMOEX), пункты 
 

Однако в коротком периоде рост денежной массы в Российской Федера-
ции происходит на фоне укрепления российского рубля по отношению к 
доллару США. Индекс доллара США пока тоже растет на фоне укрепления 
российского рубля, что говорит о раскорреляции между факторами. Также 
необходимо отметить одновременное снижение валютной пары USD/RUB и 
индекса Мосбиржи (IMOEX). Поскольку сильных связей российского рубля 
с представленными макроэкономическими индикаторами не выявлено, 
можно предположить, что в настоящее время валютная пара USD/RUB зави-



Теньковская Л.И. Прогноз валютной пары USD/RUB 

225 

сит от рассмотренных в тексте данной научной статьи нормативно-правовых 
актов, которые будут действовать минимум до сентября 2022 г. 

Прогнозирование валютной пары USD/RUB целесообразно осуществ-
лять с использованием уравнения линейной тенденции ее снижения в 
краткосрочном периоде. Прогноз валютной пары USD/RUB должен быть 
сделан до сентября 2022 г. При этом используются данные с 26 мая 2022 г. 
по 24 июня 2022 г., потому что в этот период скорость снижения приве-
денного индикатора существенно замедлилась в связи со смягчением ва-
лютного регулирования. Уравнение тенденции снижения валютной пары 
USD/RUB выглядит следующим образом: 

y = –1,223·t + 70,111,  
где y – прогнозные значения валютной пары USD/RUB, выраженные в рос-
сийских рублях за доллар США; t – порядковый номер прогнозного перио-
да, охватывающего период 27.06.2022 г. – 31.08.2022 г., равный одному 
рабочему дню на бирже. 

Коэффициент тренда b = –1,223 показывает среднее изменение резуль-
тативного показателя (в единицах измерения у) с изменением периода вре-
мени t на единицу его измерения. В данном случае с увеличением t на 
1 единицу, y изменится в среднем на –1,223. 

Ошибка аппроксимации ܣ ̅составляет 6,17%, это свидетельствует о хо-
рошем подборе уравнения тренда к исходным данным. Поскольку ошибка 
аппроксимации меньше 7%, то данное уравнение можно использовать в 
качестве тренда. 

Коэффициент эластичности E = –0,251, он меньше 1. Следовательно, 
при изменении t на 1% y изменится менее чем на 1%. Другими словами, 
влияние t на y несущественно. 

 

 
 

Рис. 8. Прогноз валютной пары USD/RUB, российские рубли за доллар США 
 

Коэффициент детерминации R2 = 0,3685; критерий Фишера F = 11,67 
больше Fтабл. = 4,35. Коэффициент детерминации и уравнение в целом ста-
тистически значимы.  
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На основе представленного уравнения тенденции рассчитаны прогнозные 
значения валютной пары USD/RUB до сентября 2022 г. Установлено, что к 
сентябрю 2022 г. валютная пара USD/RUB может еще существенно снизиться. 
Прогнозные значения не показывают определенные уровни, они лишь свиде-
тельствуют о значительном снижении данной валютной пары (см. рис. 8). 

Таким образом, можно ожидать дальнейшего укрепления курса россий-
ского рубля по отношению к доллару США. 

 
Заключение 

 
Проведенное научное исследование позволило сделать следующие вы-

воды. Валютная пара USD/RUB зависит от многих макроэкономических 
индикаторов Российской Федерации, среди которых сальдо торгового ба-
ланса, индекс потребительских цен, ключевая ставка Центрального банка 
РФ, денежная масса, международная стоимость доллара США, индекс  
Мосбиржи (IMOEX). Однако в краткосрочном периоде явной связи валютной 
пары USD/RUB с перечисленными макроэкономическими индикаторами не 
прослеживается. Так, курс российского рубля по отношению к доллару США 
растет на фоне сжатия внешнеэкономической деятельности, повышенной, но 
снижающейся инфляции, мягкой денежно-кредитной политики Центрального 
банка РФ, увеличивающейся денежной массы, укрепления международной 
стоимости доллара США, снижения индекса Мосбиржи (IMOEX). Такие тен-
денции свидетельствуют о раскорреляции валютной пары USD/RUB с приве-
денными макроэкономическими индикаторами. В связи с этим прогнозирова-
ние валютной пары USD/RUB на ближайшие месяцы должно быть основано 
на тенденции укрепления национальной валюты страны. Прогнозирование 
позволило определить, что у валютной пары USD/RUB имеется потенциал 
дальнейшего снижения в краткосрочном периоде. 
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Аннотация. Имущественный комплекс, состоящий главным образом из движи-
мого и недвижимого имущества, являющегося объектом налогообложения 
транспортного налога и налога на имущество организаций, представляет собой 
основу функционирования любого производственного предприятия. Расшире-
ние данного комплекса и эффективное использование имущества способствуют 
успешному развитию предприятия и увеличению налоговых поступлений по 
имущественным налогам в бюджетную систему РФ. Статья посвящена изуче-
нию имущественного и технического потенциала микро, малых и средних пред-
приятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области лесо-
заготовок, распиловке и строгании древесины, оптовой торговле лесоматериа-
лами, а также установлению взаимосвязи между налоговым поведением по 
уклонению от уплаты налогов и эффективностью использования предприятиями 
ЛПК имущественных активов. В своем исследовании мы исходим из предполо-
жения о том, что склонность предприятия к уклонению от уплаты налогов в 
налоговом поведении является основным фактором, негативно влияющим на 
развитие его потенциала, следовательно, на объем налоговых платежей, пере-
числяемых в бюджетную систему РФ. В работе были определены и проанализи-
рованы значения показателей фондовооруженности, фондоотдачи и фондоемко-
сти по данным деятельности предприятий репрезентативной выборки, установ-
лена взаимосвязь между неэффективным использованием средними, малыми, 
микропредприятиями ЛПК их активов и уклонением от уплаты налогов в нало-
говом поведении данных предприятий. Для решения проблем уклонения от 
уплаты налогов в целях дальнейшего увеличения имущественного и техниче-
ского потенциала предприятиям лесного сектора предложены основные направ-
ления развития, а методом теории игр (игры с природой) определены оптималь-
ные из предложенных направлений. 
Ключевые слова: налоговое поведение, уклонение от уплаты налогов, лесопро-
мышленный комплекс, решение, теория игр, развитие, эффективность, имуще-
ственный потенциал 
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Abstract. The basis for the functioning of any manufacturing enterprise is a property com-
plex, consisting mainly of movable and immovable property as an object of transport tax 
and corporate property tax. The expansion of this complex and the efficient use of property 
contributes to the successful development of the enterprise and an increase in tax revenues 
from property tax to the budget system of the Russian Federation. The article studies the 
property and technical potential of micro-, small and medium-sized enterprises engaged in 
entrepreneurial activities in the field of logging, sawing and planing of wood, wholesale 
trade in timber, and also establishes the relationship between tax evasion behavior and the 
efficiency of the use of property assets by forestry enterprises. A representative sample of 
4,134 enterprises was formed for the study. From the total set of economic entities engaged 
in entrepreneurial activities in the branches of the timber industry complex of Russia, only 
respondents registered before 01 January 2017 were selected. The level of tax risk for each 
enterprise of the representative sample for the period 2017–2020 is defined as a violation of 
the normative value of the tax burden criterion. The return on assets is taken as an indicator 
that characterizes the efficiency of the use of assets and the efficiency of the enterprise as a 
whole. Indicators of return on assets and tax burden are set in accordance with the provisions 
of the Concept for Planning Field Tax Audits. Statistical methods (correlation-regression 
analysis) were used to establish the relationship between the return on assets and the level of 
tax risk of forestry enterprises. In our research, we proceed from the assumption that the 
propensity of an enterprise to avoid paying taxes in tax behavior is the main factor that nega-
tively affects the development of its potential and therefore the volume of tax payments 
transferred to the budget system of the Russian Federation. We determined and analyzed the 
values of indicators of capital-labor ratio, capital productivity and capital intensity according 
to the activities of enterprises of the representative sample; established the relationship be-
tween the inefficient use by medium, small, micro-enterprises of the forestry complex of 
their assets and tax evasion in the tax behavior of these enterprises. To solve the problems of 
tax evasion in order to further increase the property and technical potential of the enterprises 
of the forestry sector, the main directions of development are proposed, and the optimal of 
the proposed directions are determined by the method of game theory (games with nature). 
The Bayes criterion was used to determine the optimal strategy. 
Keywords: tax behavior, tax evasion, forestry industry, solution, game theory, devel-
opment, efficiency, property potential 
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Введение 
 

Лесопромышленный комплекс – один из важнейших секторов экономи-
ки страны. Следовательно, его регулирование и дальнейшее развитие явля-
ется одной из приоритетных задач государства.  

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2030 г. (Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2021 № 312-р, далее – 
Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 г.) [1] заложены основ-
ные направления совершенствования и определены результаты, которые 
должны достигнуть отрасли ЛПК к 2030 г. для увеличения вклада лесного 
комплекса в социально-экономическое развитие России. Для достижения 
целей Стратегии необходимо изучение текущего потенциала предприятий 
лесного сектора и определение объема планируемых налоговых поступле-
ний от его развития. 

Важнейшее значение для развития предприятий отраслей ЛПК имеет 
состояние и расширение их имущественного и технического потенциала, 
что также способствует увеличению налоговых поступлений по имуще-
ственным налогам в бюджетную систему РФ. 

При этом проблемы налогового уклонения и высокой доли теневой 
экономики в отраслях ЛПК РФ остаются весьма актуальными. Так, за пе-
риод 2012–2021 гг. объем налоговых поступлений от лесного сектора не 
превысил 0,5% от общего объема налоговых платежей в бюджетную си-
стему страны [2]. А объем поступлений по имущественным налогам за 
этот же период уменьшился с 20,7 до 4,77% от общих налоговых поступ-
лений по лесному сектору.  

Причиной низких налоговых поступлений является высокий уровень 
уклонения от уплаты налогов, который характерен главным образом для 
налогового поведения микро, малых и средних предприятий ЛПК ввиду 
отсутствия у них реакции, обратной связи и заинтересованности в созда-
нии прозрачной конкурентоспособной среды предпринимательской дея-
тельности. 

Настоящее исследование проводилось на примере данных деятельности 
микро, малых и средних предприятий, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в области лесозаготовок, распиловке и строгании 
древесины, оптовой торговле лесоматериалами. 

Целью научной статьи является установление взаимосвязи между нало-
говым поведением по уклонению от уплаты налогов и эффективностью 
использования предприятиями ЛПК имущественных активов.  

Гипотеза исследования заключается в том, что склонность предприятия 
к уклонению от уплаты налогов в налоговом поведении является основным 
фактором, негативно влияющим на развитие его имущественного потенци-
ала, следовательно, на объем налоговых платежей, перечисляемых в бюд-
жетную систему РФ. 

Объектом исследования являются микро, малые и средние предприятия, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в области лесозаго-
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товок, распиловке и строгании древесины, оптовой торговле лесоматериа-
лами. 

Предмет исследования – влияние налогового поведения по уклонению 
от уплаты налогов на развитие имущественного потенциала предприятий 
ЛПК и на объем налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. 

Для проведения исследования применялись теоретические методы, ме-
тод сравнительного анализа, систематизации, методы эмпирического 
обобщения и конкретизации, статистические методы, экономико-
математические методы (метод теории игр – игры с природой).  

 
Методика исследования 

 
Для исследования были выбраны объекты из всей совокупности хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отраслях лесопро-
мышленного комплекса России.  

Объектами исследования являются юридические лица – коммерческие 
организации любой организационно-правовой формы в соответствии с по-
ложениями Гражданского кодекса РФ по следующим основным видам дея-
тельности, составляющим деятельность в отраслях ЛПК РФ: 

– 02. Лесозаготовка (ОКВЭД 02.20, ОКВЭД 02.40.2); 
– 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плете-
ния (ОКВЭД 16.1, ОКВЭД 16.2); 

– 46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами (ОКВЭД 46.13, ОКВЭД 46.73). 

Для каждого вида экономической деятельности хозяйствующие субъек-
ты – организации, образующие репрезентативную выборку для исследова-
ния, выбирались по категориям микро, малого и среднего предпринима-
тельства. Категории микро, малого и среднего предпринимательства для 
отраслей ЛПК РФ определялись на основании критериев, установленных 
положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»[3]. 

Периодом исследования организаций отраслей ЛПК по категориям микро, 
малые и средние были выбраны годы с 2017-го по 2020 включительно. 

Формирование перечня объектов исследования: организации по каждо-
му виду экономической деятельности выбирались рандомно по категориям 
микро, малые и средние. 

Из сформированного перечня объектов исследования были исключены 
организации, дата регистрации которых позднее 01.01.2017, а также орга-
низации, у которых отсутствовали сведения о среднесписочной численно-
сти. Кроме того, были исключены организации, в настоящее время имею-
щие статус ликвидированных, которые также не вели деятельность в пери-
од исследования с 2017 по 2020 г.  

В результате вышеуказанных исключений объем репрезентативной вы-
борки объектов исследования составил в целом 4 134 единицы, или 13,3% 



Майбуров И.А., Лабунец Ю.Е.  Влияние уклонения от уплаты налогов предприятиями 

235 

от генеральной совокупности предприятий ЛПК по состоянию на 
01.01.2021. 

Исследование применения имущества микро, малыми и средними пред-
приятиями отраслей ЛПК осуществлялось по следующим направлениям:  

1) оценка имущественного потенциала предприятий ЛПК. В рамках 
первого направления определялась стоимостная оценка имущественного 
потенциала предприятий ЛПК, проводился анализ динамики активов: 

2) анализ эффективности использования имущественного потенциала 
предприятий ЛПК. В рамках второго направления по данным деятельности 
предприятий ЛПК репрезентативной выборки был произведен расчет пока-
зателей фондовооруженности, фондоотдачи и фондоемкости. За исследуе-
мый период изучалась динамика показателя фондоотдачи и проводился 
анализ рентабельности активов. Рентабельность активов характеризует 
эффективность применения активов и эффективность деятельности пред-
приятия в целом.  

Показатель рентабельности активов определялся как один из критериев, 
установленных Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ 
«Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых 
проверок» (далее – Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@) 
[4], расчет показателя для каждого предприятия осуществлялся согласно 
положениям данного Приказа. Нормативное значение показателя рента-
бельности активов применялось согласно данным Приложения № 4 к При-
казу ФНС России от 30.05.07 № ММ-3-06/333@. Рентабельность активов 
характеризует эффективность применения активов и эффективность дея-
тельности предприятия в целом. 

Уклонение от уплаты налогов в налоговом поведении предприятий 
ЛПК оценивалось уровнем налогового риска. Уровень налогового риска 
для каждого предприятия репрезентативной выборки за период 2017–
2020 гг. определялся как нарушение нормативного значения критерия 
налоговой нагрузки, который является основным из 12 критериев, уста-
новленных Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Нор-
мативное значение критерия налоговой нагрузки для каждого предприятия 
ЛПК устанавливалось с помощью данных электронного налогового серви-
са – калькулятора по расчету налоговой нагрузки. 

Для выявления взаимосвязи между показателем рентабельности акти-
вов и уровнем налогового риска предприятий ЛПК применялись статисти-
ческие методы (корреляционно-регрессионный анализ). 

С помощью метода теории игр моделировалось поведение хозяйствую-
щих субъектов ЛПК в долгосрочной перспективе под воздействием реали-
зации государственной стратегии развития лесного комплекса РФ до 
2030 г. Соответственно в исследовании выбран вид игры – игры с приро-
дой, предполагающий моделирование действий игрока под влиянием 
внешних факторов. 

Определено три стратегии поведения предприятий ЛПК как направле-
ния принятия решений об изменении уровня уклонения от уплаты налогов 
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в налоговом поведении. Соответственно сформировано три направления 
изменения качества продукции и технологии производства у предприятия 
ЛПК в долгосрочной перспективе. Для выбора оптимального направления 
применялся критерий Байеса [5]. 

 
Характеристика имущественного  

и технического потенциала предприятий 
 

Репрезентативная выборка предприятий по категориям и видам дея-
тельности в настоящем исследовании представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1. Репрезентативная выборка предприятий [6] 

 

Масштаб деятельности 
по категориям 

Лесозаго-
товки 

Распиловка и строгание 
древесины 

Оптовая  
торговля лесо-
материалами 

Всего 

Средние предприятия 24 31 5 60 
Малые предприятия 331 755 95 1 181 
Микропредприятия 976 960 957 2 893 
Всего 1 331 1 746 1 057 4 134 
 

Средние предприятия по всем исследуемым видам деятельности ЛПК – 
самая малочисленная категория масштаба, микропредприятия – это преоб-
ладающая категория масштаба в репрезентативной выборке. 

 

Таблица 2. Имущественный потенциал микро, малых и средних предприятий,  
ведущих деятельность в области лесозаготовок, распиловке и строгании древеси-

ны, оптовой торговле лесоматериалами по состоянию на 01.01.2021 [6] 
 

Стоимость 
активов по 
группам, 
тыс. руб. 

Лесозаготовка, % 
Распиловка и строгание 

древесины, % 
Оптовая торговля ле-
соматериалами, % 

Сред-
ние 

Малые Микро Сред-
ние 

Малые Микро Сред-
ние 

Малые Мик-
ро 

От 0 до 100 – – 4,2 – 0,53 5,21 – – 2,82 
От 101 до 
1000 – 0,6 11,37 – 0,79 18,75 – – 9,82 

От 1001 до 
5000 

– 4,53 26,54 – 6,36 32,5 – 3,16 22,88 

От 5001  
до 10 000 – 3,63 16,5 3,2 11,66 15,21 – 4,21 16,5 

Свыше  
10 000 100 91,24 41,39 96,8 80,66 28,33 100 92,63 47,98 

 
В целях исследования имущественный комплекс микро, малых и сред-

них предприятий, ведущих деятельность в области лесозаготовок, распи-
ловке и строгании древесины, оптовой торговле лесоматериалами, был 
разделен на пять групп по стоимости активов. 

По каждой категории масштаба и вида деятельности определена доля 
предприятий от общего количества их в репрезентативной выборке. 
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Таким образом, следует отметить, что практически у всех средних 
предприятий исследуемых видов деятельности ЛПК в выборке общая сто-
имость активов превышает 10 млн руб., за исключением 3,2% предприя-
тий, занятых распиловкой и строганием древесины, имущественный ком-
плекс по общей стоимости находится группе от 5 до 10 млн руб.  

Имущество большинства малых предприятий также по общей стоимо-
сти находится в группе свыше 10 млн руб. При этом среди малых предпри-
ятий оптовой торговли лесоматериалами отсутствуют предприятия со сто-
имостью имущества ниже 1 млн руб. (3,16% всех выбранных малых пред-
приятий оптовой торговли лесоматериалов), среди малых лесозаготови-
тельных предприятий – предприятия со стоимостью от 100 тыс. руб. (0,6% 
всех выбранных малых лесозаготовительных предприятий). У малых 
предприятий, занятых распиловкой и строганием древесины, присутствуют 
предприятия, обладающие малоценным имуществом, не являющимся объ-
ектом налогообложения по налогу на имущество и транспортному налогу.  

Имущество большинства микропредприятий репрезентативной выбор-
ки находится в группе от 1 млн руб. При этом также у микропредприятий 
всех видов деятельности присутствуют предприятия с малоценным иму-
ществом: 2,82% микропредприятий оптовой торговли лесоматериалами, 
4,2% микролесозаготовительных предприятий и 5,21% микропредприятий, 
занятых распиловкой и строганием древесины. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что значительная часть 
микро, малых и средних предприятий ЛПК достаточно обеспечена соб-
ственным имуществом для осуществления предпринимательской деятель-
ности. 

Изменение активов по категориям масштаба и видам деятельности 
предприятий ЛПК в процентных долях представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3. Изменение величины активов предприятий ЛПК  

за период 2017–2020 гг. [6] 
 

Изменение 
величины 
активов 

Лесозаготовки, % 
Распиловка и строгание 

древесины, % 
Оптовая торговля ле-
соматериалами, % 

Сред-
ние Малые Микро

Сред-
ние Малые Микро

Сред-
ние 

Ма-
лые Микро 

Приобрете-
ние активов 

83,33 72,81 64,96 67,74 68,74 60,94 100 74,74 63,43 

Выбытие 
активов 16,67 27,19 35,04 32,26 31,26 39,06 – 25,26 36,57 

 
В динамике изменения активов за период 2017–2020 гг. можно выде-

лить две тенденции: приобретение и выбытие активов. При этом следует 
отметить, что в указанный период более 60% предприятий всех категорий 
масштаба в репрезентативной выборке увеличили свои активы, главным 
образом это средние и малые предприятия, осуществляющие лесозагото-
вительную деятельность и деятельность по оптовой торговле лесоматериа-
лами.  
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Анализ эффективности использования  
имущественного потенциала предприятий ЛПК 

 
Изменение показателя фондоотдачи в динамике за период 2017–2020 гг. 

по категориям масштаба и видам деятельности предприятий ЛПК в про-
центных долях представлено в табл. 4. 

 
Таблица 4. Динамика показателя фондоотдачи предприятий ЛПК  

за период 2017–2020 гг. [6] 
 

Изменение зна-
чения показателя
фондоотдачи 

Лесозаготовки, % Распиловка и строга-
ние древесины, % 

Оптовая торговля 
лесоматериалами, % 

Сред-
ние 

Ма-
лые 

Мик-
ро 

Сред-
ние 

Ма-
лые 

Мик-
ро 

Сред-
ние 

Малые Мик-
ро 

Увеличение  29,17 42,6 43,12 51,62 44,24 41,14 38,25 40 37,61 
Уменьшение  70,83 57,4 56,88 48,38 55,76 58,86 61,75 60 62,39 
 

Динамика показателя фондоотдачи за период 2017–2020 гг. указывает 
на преобладание тенденции уменьшения данного показателя. Следова-
тельно, фондоемкость предприятий ЛПК за период 2017–2020 гг., напро-
тив, увеличилась. 

Снижение фондоотдачи микро, малых и средних предприятий ЛПК, 
главным образом в лесозаготовительной деятельности и в оптовой торгов-
ле лесоматериалами, свидетельствует об уменьшении эффективности ор-
ганизации основных факторов производства на данных предприятиях. 

Значение показателя фондовооруженности определено по состоянию на 
01.01.2021. Изменение показателя фондоотдачи в динамике за период 
2017–2020 гг. по категориям масштаба и видам деятельности предприятий 
ЛПК в процентных долях представлено в табл. 5. 

 
Таблица 5. Фондовооруженность предприятий ЛПК по состоянию на 01.01.2021 [6] 

 

Значение показа-
теля фондово-
оруженности, 
тыс. руб./чел. 

Лесозаготовки, % Распиловка и строга-
ние древесины, % 

Оптовая торговля 
лесоматериалами, % 

Сред-
ние 

Ма-
лые 

Мик-
ро 

Сред-
ние 

Ма-
лые 

Мик-
ро 

Сред-
ние 

Ма-
лые 

Мик-
ро 

От 0 до 100 – 1,5 11,28 6,05 4,24 11,46 – – 3,78 
От 101 до 1000 15,5 38,07 25,61 19,32 54,03 33,19 4,8 24,55 19,81 
От 1001 до 5000 63,67 45,62 38,22 61,69 34,57 37,84 74,1 57,9 41,24 
Свыше 5 000 20,83 14,81 24,89 12,94 7,16 17,51 21,1 17,55 35,17 

 
По показателю фондовооруженности необходимо отметить, что у ма-

лых и средних предприятий, ведущих деятельность по лесозаготовке, рас-
пиловке и строганию древесины, по оптовой торговле лесоматериалами, на 
каждого сотрудника для осуществления производства приходится в сред-
нем имущества стоимостью от 100 до 5000 тыс. руб. 

Среди микропредприятий данных видов деятельности наблюдалась вы-
сокая доля предприятий со среднесписочной численностью от 0 до 1 чело-
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века: 24,89% от всего количества выбранных лесозаготовительных предприя-
тий, 17,51% среди микропредприятий, занятых в распиловке и строгании дре-
весины, 35,17% среди микропредприятий оптовой торговли лесоматериалами. 
Следовательно, существенная доля таких микропредприятий присутствует 
(табл. 5) в категории значений фондовооруженности свыше 5000 тыс. руб. 
/чел. 

За каждый год исследуемого периода определено количество предприя-
тий ЛПК видов деятельности с нарушением нормы критерия налоговой 
нагрузки. Динамика нарушений нормы критерия налоговой нагрузки пред-
ставлена графически (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика нарушений нормы критерия налоговой нагрузки  

по исследуемым видам деятельности предприятий ЛПК 
 

При этом необходимо отметить, что значительная часть предприятий 
ЛПК по каждому виду деятельности функционирует с нарушением нормы 
критерия налоговой нагрузки, а именно: 70,7% лесозаготовительных пред-
приятий; 60,6% предприятий, занятых распиловкой древесины; 66,98% 
предприятий оптовой торговли лесоматериалами. И за исследуемый пери-
од количество предприятий с нарушением данного критерия менялось не-
значительно. 
По каждому предприятию выборки определено соответствие значения 

критерия рентабельности активов установленной норме данного критерия 
по годам исследуемого периода.  
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Рис. 2. Динамика нарушений нормы критерия рентабельности активов  

по исследуемым видам деятельности предприятий ЛПК 
 

Согласно представленному графику (рис. 2) наблюдается значительное 
увеличение количества предприятий с нарушением критерия рентабельно-
сти активов за исследуемый период.  

По результатам корреляционного анализа установлена сильная прямая 
связь между данными критериями для каждого исследуемого вида дея-
тельности (рис. 3–5).  

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь критериев налоговой нагрузки и рентабельности активов  

у лесозаготовительных предприятий 
 

Для лесозаготовительных предприятий коэффициент детерминации по 
взаимосвязи критериев налоговой нагрузки и рентабельности активов со-
ставил 0,5244 (рис. 3). Таким образом, нарушение нормы критерия налого-
вой нагрузки в 52,44% случаев вызывает нарушение нормы критерия рен-
табельности активов. 
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Рис. 4. Взаимосвязь критериев налоговой нагрузки и рентабельности активов  

у предприятий ЛПК, занятых распиловкой древесины 
 
Для предприятий ЛПК, занятых распиловкой древесины, коэффициент 

детерминации по взаимосвязи критериев налоговой нагрузки и рентабель-
ности активов составил 0,6025 (рис. 4). Таким образом, нарушение нормы 
критерия налоговой нагрузки в 60,25% случаев вызывает нарушение нор-
мы критерия рентабельности активов. 

 
Рис. 5. Взаимосвязь критериев налоговой нагрузки и рентабельности активов  

у предприятий ЛПК в оптовой торговле лесоматериалами 
 

Для предприятий оптовой торговли лесоматериалами коэффициент де-
терминации по взаимосвязи критериев налоговой нагрузки и рентабельно-
сти активов составил 0,8342 (рис. 5). Таким образом, нарушение нормы 
критерия налоговой нагрузки в 83,42% случаев вызывает нарушение нор-
мы критерия рентабельности активов. 

Итак, наиболее сильная корреляция между критериями наблюдается в 
налоговом поведении предприятий оптовой торговли лесоматериалами; 
наименьшее значение корреляции в исследуемой выборке – у предприятий 
лесозаготовки. 
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По результатам ранее проведенных нами исследований установлено, 
что уклонение от уплаты налогов проявляется в налоговом поведении 
предприятий ЛПК в различных устойчивых формах [7]. При этом наиболее 
часто встречающиеся формы, в том числе в целях уклонения от уплаты 
имущественных налогов: вертикальная и горизонтальная структуры взаи-
модействий предприятий с оппортунистическим поведением [8]. 

Вертикальная структура представлена схематично (рис. 6). Она харак-
терна главным образом для малых и средних предприятий ЛПК. Суть 
функционирования такой структуры: производственную деятельность 
осуществляет среднее или малое предприятие – основатель на общем ре-
жиме налогообложения, созданные микропредприятия, связанные и не свя-
занные с ЛПК на специальном режиме применяются для «хранения» иму-
щественных активов [9]. В случае если микропредприятия регистрируются 
с ОКВЭД для ЛПК, они также могут применять для заключения договоров 
аренды лесных участков. 

 

 
 

Рис. 6. Вертикальная структура предприятий ЛПК с оппортунистическим поведением 
 

Очевидно, что наличие такой структуры предприятий ЛПК является 
причиной высокого значения показателя фондовооруженности у микро-
предприятий, преобладания тенденции снижения показателя фондоотдачи 
с одновременным наращиванием величины имущественных активов, при-
чиной нарушения критерия рентабельности активов, снижения эффектив-
ности применения активов предприятий и их деятельности в целом. 

Горизонтальная структура взаимодействия предприятий с оппортуни-
стическим поведением также представлена схематично (рис. 7). Она харак-

Предприятие – «основатель» (выгодоприобрета-
тель) (главным образом, среднее  

или малое предприятие)

Преимущественно: микропред-
приятия, не связанные с ЛПК, 
специальный налоговый режим, 
численность сотрудников от 0 до 
3 человек, наличие значительной 

доли активов 

Преимущественно: микропредприятия ЛПК (лесо-
заготовка, распиловка и строгание древесины, опто-
вая торговля лесоматериалом), специальный нало-
говый режим, численность сотрудников от 0 до 3 
человек, наличие договоров аренды лесных участ-

ков, наличие значительной доли активов 

У микропредприятий структуры, применяющих специальный налоговый режим, находится 
значительное количество активов для избежания уплаты налога на имущество. При этом вся 

производственная деятельность осуществляется трудовыми ресурсами предприятия-
основателя. Часть фактической выручки предприятия-основателя рассеивается по микропред-

приятиям, перечисляющим в бюджетную систему минимальные налоговые платежи 
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терна главным образом для микропредприятий. Подобная структура со-
стоит из микропредприятий, осуществляющих отдельные этапы производ-
ственного процесса, и зарегистрированных в качестве ИП собственников 
(чаще всего это только единственный учредитель, он же одновременно и 
директор предприятий). Данные предприятия применяют одни и те же 
трудовые, финансовые и материальные ресурсы.  

 

 
 

Рис. 7. Горизонтальная структура предприятий ЛПК  
с оппортунистическим поведением 

 
В обеих структурах представлена фактически деятельность одного 

предприятия, собственники которого больше всего заинтересованы в мак-
симизации индивидуальных выгод, создавая множество предприятий, 
функционирующих с высоким уровнем налогового риска и искажающих 
данные о реальной деятельности и имущественном состоянии отраслей 
ЛПК. 

 
Формирование стратегий деятельности для предприятий ЛПК  

с оппортунистическим налоговым поведением 
 

Положения Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г. 
предусматривают поощрение и государственную поддержку предприятиям 
ЛПК, стремящимся к развитию и расширению масштабов своей деятельно-
сти, улучшению качества своей продукции, совершенствованию и услож-
нению технологии производства и при этом функционирующих с низким 
налоговым риском и (или) с уровнем налогового риска в диапазоне от низ-
кого к среднему за определенный трехлетний период деятельности. 

В связи с этим в долгосрочной перспективе оппортунистическое пове-
дение предприятий, проявляющееся в формах создания вышеуказанных 
структур, приведет к потере ими конкурентоспособности и сведению к ми-
нимуму личных выгод их собственников также благодаря смещению на 
них фокуса контрольных мероприятий, ужесточению ответственности за 
правонарушения и принятию ряда государственных мер, ограничивающих 
последующее создание таких структур. 

Этап № 1 микропред-
приятие или ИП  
(лесозаготовка) 

Этап № 2 микропредпри-
ятие или ИП (распиловка 
и строгание древесины) 

Этап № 3 микропредпри-
ятие или ИП  

(оптовая торговля  
лесоматериалами) 

У всех предприятий структуры одни и те же учредители и директора, для производственной 
деятельности на всех этапах применяются одни и те же трудовые ресурсы, имущественные 

активы 
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Следовательно, для любого предприятия определенного вида деятель-
ности в рамках ЛПК в условиях неопределенности информации о том, как 
будут действовать другие предприятия-конкуренты при функционирова-
нии обозначенной государственной стратегии в долгосрочной перспективе, 
принятие решений об изменении уровня оппортунистического поведения 
возможно оценить с помощью метода теории игр. 

При этом можно выделить три основные стратегии поведения предпри-
ятия ЛПК: 

1. Сохранить уровень оппортунистического поведения (стратегия А1). 
2. Одновременно с иными предприятиями-конкурентами снизить уро-

вень оппортунистического поведения (например, преобразование структу-
ры путем либо укрупнения производственной деятельности, преобразовав 
микропредприятия в дочерние со 100% участием предприятия-основателя 
в их капитале, либо с помощью реорганизации в форме присоединения к 
предприятию-основателю) (стратегия А2). 

3. Снизить уровень оппортунистического поведения после снижения 
его уровня предприятиями-конкурентами (стратегия А3). 

Кроме того, в долгосрочной перспективе качество продукции и техно-
логия производства у предприятия ЛПК может также изменяться в рамках 
трех общих направлений: 

1. Качество продукции и технология производства останутся на преж-
нем уровне и будут ниже, чем у конкурентов (B1). 

2. Качество продукции и технология производства будут на уровне кон-
курентов (B2). 

3. Качество продукции и технология производства будут выше уровня 
конкурентов (B3). 

Обозначим среднюю прибыль предприятия ЛПК с оппортунистическим 
поведением как р. Улучшение технологии и качества производства будет 
увеличивать p на 1 балл, уменьшение технологии и качества производ-
ства – сокращать p на 1 балл. Сохранение уровня оппортунистического 
поведения увеличивает вероятность возникновения штрафных санкций и 
доначислений налоговых платежей, которое обозначим как х. 

С учетом вышеизложенного сформируем платежную матрицу решений. 
 

Таблица 6. Платежная матрица решений в условиях неопределенности 
 

 ଷ (р–1)–х р–х (р+1)–хܣ ଶ р–1 р р+1ܣ ଵ (р–1)–х (р–1)–х (р+1)–хܣ ଷܤ ଶܤ ଵܤ 
 

Для определения оптимальной стратегии, соответствующей условию                      max∑ݍ ∗ ݅, применим критерий Байеса: 
А1 = 0,33*((р–1)–х)+0,33*((р–1)–х)+0,33*((р+1)–х) = 0,99р–0,99х–0,33, 

А2 = 0,33*(р–1)+0,33р+0,33(р+1) = 0,99р, 
А3 = 0,33*((р–1)–х)+0,33*(р–х)+0,33*((р+1)–х) = 0,99р–0,99х. 
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Таким образом, для предприятий ЛПК предпочтительнее снижать уро-
вень оппортунистического поведения для обеспечения конкурентоспособ-
ности и осуществления деятельности в долгосрочной перспективе. Опти-
мально, если снижение уровня оппортунистического поведения будет про-
исходить одновременно со снижением уровня оппортунистического пове-
дения у конкурентов предприятия ЛПК или после снижения конкурентами 
уровня такого поведения с одновременным совершенствованием техноло-
гии производства. 

Реализация стратегий А2 и А3 для предприятий ЛПК даст возможность 
им увеличить их имущественный и технологический потенциал, более эф-
фективно применять активы, улучшить качество продукции для выхода на 
внешние рынки сбыта. Для государства реализация предприятиями ЛПК 
указанных стратегий повысит уровень налоговых поступлений, в том чис-
ле по имущественным налогам бюджетную систему РФ. 

 
Заключение 

 
При исследовании имущественного потенциала микро, малых и сред-

них предприятий, осуществляющих деятельность в области лесозаготовки, 
распиловки и строгания древесины, а также в оптовой торговле лесомате-
риалами, выявлено, что значительная часть предприятий ЛПК всех катего-
рий масштаба обеспечены имущественными активами, необходимыми для 
осуществления производства, и продолжают наращивать свой имуще-
ственный потенциал. При этом динамика значений показателя фондоотда-
чи, фондоемкости за период 2017–2020 гг., значения показателей фондово-
оруженности свидетельствуют о неэффективном применении активов в 
производственных процессах. Снижение эффективности производства свя-
зано с наличием существенной доли микро, малых и средних предприятий 
ЛПК с оппортунистическим поведением. Корреляционно-регрессионный 
анализ данных предприятий ЛПК репрезентативной выборки показал 
наличие прямой взаимосвязи между уровнем налогового риска предприя-
тий исследуемых категорий масштаба и данных о соблюдении норматив-
ных значений критерия рентабельности активов. При этом чем выше нару-
шение нормативного значения по данному критерию, тем выше уровень 
налогового риска предприятия. Оппортунистическое поведение предприя-
тий ЛПК проявляется в формах создания вертикальных и горизонтальных 
структур, представляющих собой фактически деятельность одного предпри-
ятия, собственники которого заинтересованы главным образом в максими-
зации индивидуальных выгод, создавая множество предприятий, функцио-
нирующих с высоким уровнем налогового риска и искажающих данные о 
реальной деятельности и имущественном состоянии отраслей ЛПК. 

Для предприятий ЛПК с оппортунистическим поведением сформирова-
ны стратегии деятельности, методом теории игр оптимальной установлена 
стратегия укрупнения предпринимательской деятельности в целях даль-
нейшего развития имущественного и технологического потенциала пред-
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приятий в соответствии с положениями Стратегии развития лесного ком-
плекса РФ до 2030 г., повышения качества продукции и обеспечения бюд-
жетной системы РФ дополнительными налоговыми поступлениями, в том 
числе по имущественным налогам. 
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Аннотация. Статья посвящена объединению нормативно закрепленных в рос-
сийском законодательстве принципов внутреннего контроля с целями внутрен-
него аудита по оценке эффективности внутреннего контроля организаций. Од-
ной из главных задач внутренних риск-ориентированных аудиторских проверок 
является оценка эффективности внутреннего контроля организаций, осуществ-
ляемая внутренними аудиторами для получения уверенности о наличии в обще-
стве достаточного по количеству и масштабу комплекса контрольных процедур, 
способных минимизировать идентифицированные риски, наличия нормативно 
закрепленного контроля за их выполнением, а также полноты их выполнения 
сотрудниками Организации. Общеизвестно, что внутренний контроль и управ-
ление рисками взаимосвязаны. В российских нормативных документах проце-
дуры управления рисками входят в элементы внутреннего контроля. При прак-
тическом внедрении в производственную деятельность российские организации 
аналогично либо объединяют системы внутреннего контроля и управления рис-
ками, либо выделяют в параллельные механизмы управления Организацией. 
Описываемая в нормативных документах МФ РФ и ФНС России система внут-
реннего контроля достаточна для интуитивного понимания принципов ее по-
строения. Но не дает внутренним аудиторам ответов, каким образом качествен-
но и количественно оценивать системы внутреннего контроля. При проведении 
внутреннего аудита бизнес-процессов авторами изначально делался упор на вы-
явление и оценку рисковых событий и только затем на организацию внутренне-
го контроля в целом, что и обусловило рассматриваемый в статье подход к 
оценке внутреннего контроля организаций. Таким образом, в статье механизм 
оценки эффективности внутреннего контроля построен на основе анализа пол-
ноты регламентации и качества выполнения Контрольной процедуры, авторское 
определение которой отличается от понятия процедур внутреннего контроля, 
представленных в российском законодательстве. Проанализирована сущность и 
практическое проявление понятия «Контрольная процедура», охватывающая, по 
нашему мнению, все элементы внутреннего контроля. Предлагается достаточ-
ный для проведения качественного риск-ориентированного внутреннего аудита 
алгоритм оценки эффективности внутреннего контроля путем определения эф-
фективности дизайна Контрольной процедуры, степени выполнения Контроль-
ной процедуры, значимости события, значимости Контрольной процедуры, ре-
зультативности Контрольной процедуры. Предложены качественные и количе-
ственные критерии определения показателей эффективности внутреннего кон-
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троля, позволяющие практически оценить систему внутреннего контроля в Ор-
ганизации. На основе практического опыта оценки внутреннего контроля авто-
рами представлен пример расчета эффективности внутреннего контроля. 
Ключевые слова: эффективность внутреннего контроля, эффективность дизай-
на Контрольной процедуры, степень выполнения Контрольной процедуры, зна-
чимость события, значимость Контрольной процедуры, результативность Кон-
трольной процедуры 
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Abstract. The article aims to integrate the principles of internal control, established in 
the Russian legislation, with the objectives of internal audit and evaluation of the ef-
fectiveness of organizations’ internal control. One of the main tasks of internal risk-
oriented audits is to assess the effectiveness of organizations’ internal control by in-
ternal auditors to gain confidence about the presence in the company of a sufficient 
number of control procedures for minimizing identified risks, the presence of regula-
tory control over their implementation, as well as the completeness of their implemen-
tation by employees of the organization. It is well known that internal control and risk 
management are interrelated. In Russian regulatory documents, risk management pro-
cedures are part of internal control. When practically implementing them into produc-
tion activities, Russian organizations either combine internal control and risk man-
agement systems, or separate them into parallel organization management mecha-
nisms. The internal control system described in the regulatory documents of the Min-
istry of Finance of the Russian Federation and the Federal Tax Service of Russia is 
sufficient for an intuitive understanding of the principles of its construction, but it 
does not give internal auditors answers on how to evaluate internal control systems 
qualitatively and quantitatively. When conducting an internal audit of business pro-
cesses, the authors initially focused on the identification and evaluation of risk events, 
and only further on the organization of internal control as a whole, which led to the 
approach to the evaluation of organizations’ internal control the article discusses. 
Thus, the mechanism for evaluating the effectiveness of internal control is based on 
an analysis of the completeness of regulation and the quality of the control procedure 
(the authorial definition of control procedure differs from the concept of internal con-
trol procedures presented in Russian legislation). The essence and practical manifesta-
tion of the concept “control procedure”, which, in the authors’ opinion, covers all el-
ements of internal control, is analyzed. An algorithm sufficient for conducting a quali-
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tative risk-based internal audit is proposed to evaluate the effectiveness of internal 
control by determining the effectiveness of the design of the control procedure, the 
degree of implementation of the control procedure, the significance of the event, the 
significance of the control procedure, the effectiveness of the control procedure. Qual-
itative and quantitative criteria for determining the effectiveness of internal control 
indicators are proposed; they make it possible to practically evaluate the internal con-
trol system in an organization. Based on the practical experience of evaluating internal 
control, the authors present an example of calculating its effectiveness. 
Keywords: effectiveness of internal control, effectiveness of design of control proce-
dure, degree of implementation of control procedure, significance of risk event, sig-
nificance of control procedure, effectiveness of control procedure 
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В настоящее время крупными российскими организациями уделяется 
огромное внимание созданию системы внутреннего контроля. Но при его 
организации имеется возможность ориентироваться только на междуна-
родные и российские стандарты по менеджменту риска и аудиту [1–3] или 
выполнять требования двух нормативных документов Министерства фи-
нансов РФ (далее – МФ РФ) и Федеральной налоговой службы России (да-
лее – ФНС) [4, 5]. При этом следует отметить, что международные стан-
дарты имеют содержание общего характера по организации внутреннего 
контроля (далее – ВК), а нормативные документы МФ РФ, ФНС в первую 
очередь ориентированы на обеспечение полноты и своевременности упла-
ты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов и по детализации 
информации об организации ВК организаций сопоставимы с международ-
ными стандартами.  

Исходя из этого, в условиях недостаточности информации и практиче-
ских рекомендаций, необходимых для организации ВК, существует про-
блема достижения целей внутреннего аудита по оценке эффективности ВК 
и разработке мероприятий по совершенствованию ВК организаций. 

Оценка эффективности ВК в рамках внутренних аудиторских проверок 
осуществляется внутренними аудиторами в целях получения уверенности 
о наличии в Организациях достаточного по количеству и масштабам ком-
плекса Контрольных процедур, способных минимизировать идентифици-
рованные риски. Эффективность внутреннего контроля определяется для 
событий, процессов и бизнес-процесса в целом. 

В Информации МФ РФ № ПЗ-11/2013 [5] и иных документах, раскры-
вающих сущность системы ВК, используется термин «процедуры внутрен-
него контроля» как одного из основных элементов ВК экономического 
субъекта, тогда как в настоящей статье применяется термин «Контрольные 
процедуры», несмотря на то, что данные термины фактически являются 
синонимами.  

Различие терминов заключается в том, что в рамках данной статьи под 
термином «Контрольные процедуры» подразумевается не только действия, 
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направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей 
экономического субъекта в рамках осуществления ВК, но и действия, осу-
ществляемые при реализации в организациях всех элементов внутреннего 
контроля.  

В вышеуказанной Информации МФ РФ, по нашему мнению, недоста-
точно точно определено понятие «процедуры внутреннего контроля», ко-
торые описываются как действия, направленные на минимизацию рисков, 
влияющих на достижение целей экономического субъекта.  

Следует отметить, что любые действия сотрудников влияют на дости-
жение целей экономического субъекта, вопрос в том, в какой мере и какого 
характера влияние, позитивное или негативное.  

Второй вопрос в том, что бездействия также влияют на достижение це-
лей экономического субъекта и их влияние зачастую более значимое, чем у 
действий.  

Третий вопрос заключается в том, что все элементы внутреннего кон-
троля – это системы упорядоченных и нормативно закрепленных действий, 
выполняемых ответственными сотрудниками организаций. 

И четвертый вопрос состоит в том, что цель не минимизировать риск, 
но оптимизировать, в отдельных случаях даже игнорировать.  

Вкладываемый нами смысл в термин «Контрольные процедуры» также 
не совпадает с аналогичным термином из Приказа ФНС № ЕД-7-23/518@ 
[4] вследствие того, что в рассматриваемом Приказе ФНС в качестве кон-
трольных процедур предусмотрен широкий, но тем не менее закрытый 
список также только действий. 

В качестве примера рассмотрим такой элемент внутреннего контроля, 
как оценка рисков. Оценка рисков представляет собой процесс выявления 
и анализа рисков, который состоит из процедур, напрямую направленных 
именно на минимизацию рисков влияющих на достижение целей экономи-
ческого субъекта.  

Другим элементом ВК является оценка внутреннего контроля, которая 
таким же образом состоит из процедур, напрямую направленных на мини-
мизацию рисков, влияющих на достижение целей экономического субъекта. 

Учитывая, что на протяжении последних нескольких лет в крупных ор-
ганизациях системы ВК организовывается по модели трех линий защиты 
[6, 7], согласно которой внутренний аудит является третьей линией защи-
ты, т.е. осуществляет надзор за системой управления рисками и внутренне-
го контроля, то и процедуры оценки внутреннего контроля в рамках насто-
ящей статьи являются контрольными процедурами, тестирование которых 
необходимо для оценки эффективности внутреннего контроля. 

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим осуществляемый в ходе про-
ведения риск-ориентированных проверок подход к оценке эффективности 
внутреннего контроля через определение основных понятий ВК и определе-
ние эффективности дизайна Контрольной процедуры, степени выполнения 
Контрольной процедуры, значимости события, значимости Контрольной 
процедуры, результативности Контрольной процедуры. Термины, использу-
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емые в настоящей статье, раскрыты в ранее изданных статьях «Планирова-
ние внутренних риск-ориентированных проверок», «Оценка рисков в риск-
ориентированных проверках подразделениями внутреннего аудита» [8, 9]. 

При оценке эффективности ВК в рамках внутренних аудиторских про-
верок следует учитывать, что: 

– по отобранным для проведения оценки процессам бизнес-процесса 
определяются составляющие их контрольные процедуры, для контрольных 
процедур устанавливаются события, влекущие реализацию рисков.  

– по каждому риску выполнение 100% контрольных процедур, преду-
смотренных нормативной документацией Организации, подзаконными 
актами органов власти, законодательством РФ, позволяет снизить риск до 
несущественного уровня (при отсутствии фактов выявления внутренними 
аудиторами контрольных процедур, необходимых для достижения целей 
бизнес-процесса, но не предусмотренных вышеуказанными нормативными 
документами); 

– особенности порядка оценки эффективности внутреннего контроля по 
каждому из бизнес-процессов необходимо уточнять конкретной Методи-
кой проведения риск-ориентированной проверки бизнес-процесса [8]. 

Проанализировав сущность и практическое проявление понятия «Кон-
трольная процедура», мы пришли к выводу, что наиболее точным в целях 
проведения аудита будет следующее определение: Контрольная процеду-
ра ‒ это способы исключения (снижения) вероятности реализации риска и 
предотвращения (смягчения) последствий наступления неблагоприятных 
событий, возникающих вследствие реализации риска. В целом следует от-
метить, что нами в рамках проводимого исследования в качестве кон-
трольных процедур рассматриваются любые действия и бездействия, ре-
гламентируемые и не регламентируемые нормативной документацией и 
учредительными документами Организации, которые влияют на вероят-
ность реализации риска и значимость последствий реализации риска.  

Оценка эффективности внутреннего контроля складывается из оценок: 
1) значимости события; 
2) значимости каждой Контрольной процедуры; 
3) результативности Контрольной процедуры в соответствующей си-

стеме контрольных процедур. 
Оценка значимости события осуществляется исходя из степени его зна-

чимости (в %) в достижении целей процесса или бизнес-процесса в целом с 
учетом следующих принципов:  

– если на достижение целей влияет одно событие, степень его влияния 
составит 100%; 

– если на достижение целей влияет несколько событий одновременно, 
то степень влияния каждого будет пропорциональна их количеству (т.е. 
=100%/n, где n – количество влияющих событий). При разной значимости 
событий степень влияния каждого определяется экспертным путем; 

– при оценке степени влияния учитываются также неконтролируемые 
события (не охваченные комплексом контрольных процедур); 
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– общий вес всех событий соответствующего процесса/бизнес-процесса 
в целом составляет 100%; 

– источник риска является событием в рамках оценки значимости события. 
Оценка значимости Контрольной процедуры в системе контрольных 

процедур осуществляется исходя из степени влияния (в %) оцениваемой 
Контрольной процедуры на предотвращение соответствующего события:  

– если определенное событие становится возможным при отсутствии 
(нерезультативности) нескольких контрольных процедур, степень влияния 
каждой Контрольной процедуры будет пропорциональна их количеству 
(т.е. = 100%/n, где n – количество необходимых контрольных процедур для 
данного события). Если при этом отдельные контрольные процедуры 
представляются более существенными среди прочих контрольных проце-
дур, определение степени влияния производится экспертным путем;  

– при оценке степени влияния учитываются также дополнительно вне-
сенные в Карту проверки отсутствующие, но необходимые контрольные 
процедуры; 

– общий вес всех контрольных процедур соответствующей оценивае-
мой системы контрольных процедур составляет 100%. 

Оценка результативности Контрольной процедуры складывается из 
оценок: 

1) эффективности дизайна Контрольной процедуры; 
2) степени выполнения Контрольной процедуры. 
Оценка эффективности дизайна Контрольной процедуры осуществляет-

ся в целях получения уверенности о качестве организации Контрольной 
процедуры и ее способности минимизировать риски при условии, что кон-
трольные процедуры будут выполняться в полном объеме и в полном со-
ответствии с нормативной документацией головной организации и Орга-
низации. Эффективность дизайна контрольных процедур оценивается по 
следующим параметрам: 

1. Наличие нормативно зафиксированного требования о необходимости 
проведения Контрольной процедуры. 

2. Описание порядка организации Контрольной процедуры в норматив-
ной документации Организации. 

3. Достаточность детализации Контрольной процедуры в нормативной 
документации Организации.  

Контрольная процедура признается достаточно детализированной, если 
в нормативной документации Организации закреплены: 

– лица, ответственные за выполнение каждой из контрольных процедур 
(указано ли в нормативной документации Организации лицо (подразделе-
ние), ответственное за выполнение Контрольной процедуры), назначен ли 
сотрудник (и его дублер), ответственный за выполнение Контрольной про-
цедуры, если нормативная документация Организации не утверждает лиц, 
ответственных за выполнение);  

– порядок выполнения Контрольной процедуры (по какому принципу, с 
помощью каких инструментов, программного обеспечения, установленных 
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схем или алгоритмов выполняется Контрольная процедура или же должно 
быть указано или должно быть однозначно понятно, что степень выполне-
ния Контрольной процедуры зависит только от компетентности исполни-
теля (например, оценочная деятельность); 

– необходимость выполнения Контрольной процедуры для всех осу-
ществляемых операций или же имеются исключения, для которых прове-
дение Контрольной процедуры не обязательно, обоснованы ли такие ис-
ключения, не несут ли дополнительных рисков для Организации; 

– правила фиксирования документальных подтверждений выполнения 
Контрольной процедуры (документирование факта осуществления Кон-
трольной процедуры); 

– порядок осуществления контроля за качеством выполнения Кон-
трольной процедуры, в том числе: 

a) правила фиксирования документальных подтверждений осуществле-
ния контроля (документирование факта проведения контроля, визирование 
результатов контролером); 

b) ответственность конкретных лиц (по должностному уровню, кадро-
вой позиции, функциональной роли или конкретному исполнителю) за ка-
чественное выполнение Контрольной процедуры; 

c) периодичность осуществления контроля (по факту выполнения, еже-
дневно, еженедельно, ежемесячно); 

d) ответственность конкретных лиц (по должностному уровню, кадро-
вой позиции, функциональной роли или конкретному лицу) за проведение 
контроля выполнения Контрольной процедуры и качества выполнения 
Контрольной процедуры. 

4. Актуальность описания в нормативной документации Организации 
порядка функционирования Контрольной процедуры с учетом действую-
щей организационной и кадровой структуры, замены ответственных лиц и 
исполнителей на период их отсутствия и т.п. 

5. Ограничение вероятности возникновения конфликта интересов (при-
меняется ли принцип разделения обязанностей и предупреждения кон-
фликта интересов). 

6. Компетентность ответственных исполнителей. Если из нормативной 
документации следует, что качество выполнения Контрольной процедуры 
зависит от компетентности исполнителей, следует выяснить, назначено ли 
для выполнения отдельных функциональных обязанностей лицо (и его 
дублер), обладающее достаточной компетенцией или опытом работы в 
своей области, или соответствующий должностной уровень контролера и 
исполнителя, или предусмотрено ли нормативной документацией Органи-
зации проведение внутреннего обучения и аттестации, проводятся ли фак-
тически такие обучение и аттестация и т.д. 

7. Надежность информации, используемой в рамках Контрольной про-
цедуры. Оценивается возможность использования ненадежной информа-
ции, когда исполнитель имеет возможность передавать результаты своего 
труда на следующий этап процесса, если эти результаты предварительно 
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не проверяются или не контролируются должным образом или если факт 
проведения контроля не задокументирован. 

Оценка эффективности дизайна Контрольной процедуры осуществляет-
ся по возможности с применением всех 7 приведенных выше параметров. 
Допускается оценка по части приведенных параметров в зависимости от 
применимости отдельных параметров к конкретной Контрольной процеду-
ре, количества контрольных процедур, процессов, особенностей построе-
ния бизнес-процессов.  

Оценка эффективности дизайна Контрольной процедуры по приведен-
ным параметрам осуществляется на этапе подготовки (актуализации) Кар-
ты проверки или на этапе проведения проверки на основании требований 
об организации Контрольной процедуры, содержащихся в нормативной 
документации головной организации и Организации. 

Оценка эффективности дизайна Контрольной процедуры по приведен-
ным параметрам осуществляется в баллах с применением шкалы, приве-
денной в табл. 1. 

 
Таблица 1. Шкала оценки эффективности дизайна Контрольной процедуры 

 
Качество дизайна Баллы Характеристика оценки качества дизайна 

Плохое 0 
Контрольная процедура не предусмотрена норма-
тивной документацией Организации 

Неудовлетворительное 1 
Контрольная процедура предусмотрена норма-
тивной документацией Организации, 
но не детализируется процедура ее выполнения 

С недостатками 2 
Контрольная процедура предусмотрена, 
но недостаточно детализирована в нормативной 
документации Организации 

Хорошее 3 

Контрольная процедура предусмотрена и доста-
точно детализирована в нормативной документа-
ции Организации для текущего и последующего 
контроля 

 
Оценка эффективности дизайна Контрольной процедуры по приведен-

ным параметрам осуществляется также на этапе непосредственно проведе-
ния проверки, если отдельные контрольные процедуры организованы 
и выполняются на практике, но не задокументированы в нормативной до-
кументации Организации. В этом случае по вышеуказанным параметрам 
оценивается фактическая организация выполнения Контрольной процеду-
ры и при необходимости указывается на недостаточность детализации 
Контрольной процедуры в нормативной документации Организации. При 
наличии таких процедур в отчетных документах по результатам риск-
ориентированной проверки также отмечают данный факт с рекомендацией 
внести изменения и дополнения в нормативную документацию Организа-
ции с целью перевода указанных Контрольных процедур из разряда добро-
вольно выполняемых в разряд обязательных. 
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Оценка эффективности дизайна Контрольной процедуры, полученная в 
ходе проведения проверки, может снизить ранее присвоенную (при со-
ставлении или актуализации Карты проверки) оценку эффективности ди-
зайна Контрольной процедуры, но до уровня не ниже «Дизайн Контроль-
ной процедуры с недостатками». Снижение оценки применяется в том слу-
чае, когда в части задокументированных параметров присвоена высокая 
оценка, а в части незадокументированных параметров фактическая органи-
зация процедуры имеет недостатки. 

Оценка эффективности дизайна Контрольной процедуры, полученная в 
ходе проведения проверки, может повысить ранее присвоенную (при со-
ставлении или актуализации Карты проверки) оценку эффективности ди-
зайна Контрольной процедуры, но до уровня не выше «Дизайн Контроль-
ной процедуры с недостатками». Повышение оценки применяется в том 
случае, когда в части задокументированных параметров присвоена низкая 
оценка, а в части незадокументированных параметров фактическая органи-
зация процедуры не имеет замечаний. 

Оценка степени выполнения Контрольной процедуры осуществляется в 
целях получения уверенности о качественном выполнении предусмотрен-
ного комплекса контрольных процедур, способных минимизировать иден-
тифицированные риски. Оценка осуществляется путем сопоставления фак-
тического выполнения Контрольной процедуры с предусмотренным ди-
зайном Контрольной процедуры.  

В ходе анализа степени выполнения Контрольной процедуры необхо-
димо дать оценку выполнения Контрольной процедуры в объеме, порядке 
и в соответствии с предусмотренным для этой процедуры дизайном с уче-
том следующего: 

– в части параметров, описанных в нормативной документации Орга-
низации, оценка степени выполнения Контрольной процедуры осуществ-
ляется путем сопоставления с требованиями нормативной документации 
Организации; 

– если какие-либо параметры Контрольной процедуры не регламенти-
рованы нормативной документацией Организации, однако организованы 
на практике, степень выполнения таких параметров Контрольной процеду-
ры оценивается в соответствии с фактически заявленной Организацией 
Контрольной процедурой; 

– если отдельные значимые параметры Контрольной процедуры не регла-
ментированы нормативной документацией Организации и не организованы на 
практике, степень выполнения Контрольной процедуры оценивается исходя 
из того, что указанные значимые параметры должны являться составной ча-
стью дизайна Контрольной процедуры и должны выполняться.  

Оценка степени выполнения Контрольной процедуры осуществляется 
в баллах с применением шкалы, приведенной в табл. 2, и с учетом требо-
ваний 7 приведенных выше параметров. 
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Таблица 2. Шкала оценки степени выполнения Контрольной процедуры 
 

Степень выполнения 
Контрольной процедуры

Баллы Характеристика оценки качества дизайна 

Плохое 0 Контрольная процедура не выполняется  
или выполняется менее чем на 30% 

Неудовлетворительное 1 
Контрольная процедура практически не выполняет-
ся или выполняется с несоблюдением большинства 
требований (выполняется на 30–60%) 

Недостаточное 2 
Контрольная процедура выполняется не всегда или 
выполняется с несоблюдением отдельных требова-
ний (выполняется на 60–90%) 

Хорошее 3 
Контрольная процедура выполняется в основном 
всегда или с соблюдением всех требований  
(выполняется более 90%)  

 
Оценка степени выполнения Контрольной процедуры по каждой еди-

нице Выборки отображается в рабочих таблицах. 
Оценка результативности Контрольной процедуры определяется путем 

умножения результатов оценки показателей эффективности дизайна Кон-
трольной процедуры и степени выполнения Контрольной процедуры в 
баллах, с применением шкалы, приведенной в табл. 3. 

 
Таблица 3. Шкала оценки результативности Контрольной процедуры 

 

Общая оценка результативности Контрольной процедуры Интервал баллов 
Низкая 0,0–3,9 
Средняя 4,0–6,9 
Высокая 7,0–9,0 

 

Рассмотрим оценку результативности Контрольной процедуры на 
примере риска «Нарушение сроков поставок газа вследствие отсутствия 
МТР для проведения работ по восстановлению работоспособности маги-
стральных газопроводов в результате аварий». В рамках данного риска 
можно выделить событие «Невыполнение процедур обновления аварийно-
го запаса МТР». Для снижения вероятности возникновения вышеуказанно-
го события одной из контрольных процедур будет являться КП «Выявле-
ние МТР АЗ с истекающими сроками хранения при смене лица, ответ-
ственного за хранение и техническое состояние МТР». 

Далее предположим, что в ходе аудиторских процедур: 
– при оценке дизайна Контрольной процедуры выявлено, что в норма-

тивной документации Организации отсутствуют положения, регулирую-
щие порядок смены лица, ответственного за хранение и техническое со-
стояние материально-технических ресурсов аварийного запаса; 

– при оценке степени выполнения Контрольной процедуры выявлено, 
что при смене вышеуказанного ответственного лица фактическая передача 
дел не осуществлялась, и как следствие, многие материально-технических 
ресурсы аварийного запаса оказались непригодными для дальнейшего ис-
пользования по причине истекшего срока годности. 
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Исходя из предложенной ситуации, производится оценка Результатив-
ности контрольной процедуры. Пример оценки результативности кон-
трольной процедуры представлен в табл. 4. 

 
Таблица 4. Пример оценки результативности контрольной процедуры, баллы 

 
Эффективность 
дизайна Кон-
трольной про-

цедуры 

Степень 
выполнения 
Контрольной 
процедуры 

Результатив-
ность Контроль-
ной процедуры 

Выводы 

0 0 0 

Результативность контрольной проце-
дуры на низком уровне, требуется 
регламентация контрольной процеду-
ры, риск реализован по причине ис-
текшего срока годности МТР  

 

Итоговая оценка эффективности внутреннего контроля определяется 
на основании оцененных значений: 

– результативности Контрольной процедуры (гр. 1 в табл. 5); 
– влияния Контрольной процедуры на риск (гр. 2 в табл. 5); 
– влияния события на риск (гр. 4 в табл. 5). 
Пример оценки эффективности внутреннего контроля представлен в 

табл. 5. 
 

Таблица 5. Пример оценки эффективности внутреннего контроля 
 

 
Результатив-
ность Кон-
трольной 
процедуры 
(РКП), бал-

лы 

Влияние 
Контрольной 
процедуры 
на риск 

Эффективность 
контроля события

(гр. 4 =  
гр. 1×гр. 2) 

Влияние 
события  
на риск 

Эффектив-
ность 

внутренне-
го кон-

троля про-
цесса 

(гр. 6 =  
гр. 4×гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
Процесс 1

Событие № 1 

48% 
=(5*0,33+8*0,33+

0*0,33)/9 
(max РКП) 

70% 
54,3% 

=48%*70%
+69%*30% 

Контрольная 
процедура № 1 

Средняя (5) 33% (0,33) 

Контрольная 
процедура № 2 Высокая (8) 33% (0,33) 

Контрольная 
процедура № 3 Низкая (0) 33 % (0,33) 

Событие № 2 69% 
=(9*0,3+5*0,7)/9 

(max РКП) 
30% КП № 1 Высокая (9) 30% (0,3) 

КП № 2 Средняя (5) 70% (0,7) 
 

Значение уровня эффективности внутреннего контроля процесса опре-
деляется в соответствии со шкалой: 

1) высокая эффективность внутреннего контроля – более 90%; 
2) средняя эффективность внутреннего контроля – в диапазоне от 60 до 

90%; 
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3) низкая эффективность внутреннего контроля – в диапазоне от 30 до 
60%; 

4) неудовлетворительная эффективность внутреннего контроля – менее 
30%. 
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Аннотация. В работе рассматривается задача календарного планирования инве-
стиционного проекта с ограниченными ресурсами в денежной форме и критери-
ем максимума чистой приведённой стоимости. Задача предполагает поиск оп-
тимального расписания выполнения множества взаимосвязанных работ. Ресур-
сами проекта выступают собственные средства организации, а также реинвести-
рованная прибыль от реализации проекта. Кроме того, учитывается возмож-
ность привлечения заёмных средств. Компоненты потоков платежей представ-
ляют собой случайные величины, характеризующие доходы и расходы по про-
екту. В работе представлен обзор подходов к оценке рисков проектов для раз-
ных способов учета фактора неопределенности. В ходе вычислительных экспе-
риментов с использованием разработанного ранее генетического алгоритма 
произведена оценка распределения критерия оптимальности. Были проанализи-
рованы случаи дискретного и непрерывного распределения параметров проекта. 
Найденные оптимальные расписания сравнивались по уровню риска и размеру 
прибыли. 
Ключевые слова: задача календарного планирования, инвестиционный проект, 
NPV, риск, оценка риска 
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Abstract. Investment project scheduling problem is an important problem in the field 
of production management. Determining the optimal start time for activity allows en-
suring a higher level of project’s profit. The article considers an investment project 
that involves the implementation of a given number of activities for a certain period of 
time. Each of the activities is characterized by the duration of its implementation, the 
cost of resources and the income that it provides. In addition, the technological and 
organizational relationships between the activities are known. This, in particular, can 
be expressed in the need to complete one activity before doing another. The sources of 
project financing are the organization’s own funds, as well as income received when 
performing activities. The article considers a situation when all project resources can 
be presented in monetary form. The project budget is assumed to be known in ad-
vance. The planning of the budget, as well as income and expenses for the project, is 
carried out by years. The net present value (NPV) was used to evaluate the results of 
the project implementation. This indicator represents the value of the profit from all 
planned activities, discounted to the time the investment started. Thus, the investment 
project scheduling problem that we are considering is to find the optimal start time for 
each of the activities, at which the restrictions on the sufficiency of funds, the inter-
connection of activities are met and the maximum NPV is ensured. In the proposed 
statement of the resource-constrained project scheduling problem, the only parameters 
expressing the uncertainty of the conditions for the implementation of the project are 
the components of the payment flow. We considered a situation in which the timing of 
the project and individual activities, as well as the company’s own funds, are not sub-
ject to fluctuations. Random project parameters were considered independent. The ar-
ticle presents an overview of approaches to project risk assessment for different ways 
of taking into account the uncertainty factor. In particular, options for scenario analy-
sis, outcome tree construction and simulation were considered. Using the genetic al-
gorithm developed by the authors, a series of computational experiments was carried 
out. The analysis was carried out for cases of discrete and continuous distribution of 
project parameters. Based on the results of the experiments, schedules were found that 
are optimal for various values of random project parameters. For each schedule, the 
risk of stopping the project due to lack of funds was determined. The found schedules 
were compared by average NPV values, as well as by risk level. Conclusions were 
drawn about the choice of schedule, taking into account the cost of raising borrowed 
funds. 
Keywords: scheduling problem, investment project, NPV, risk, risk assessment 
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Введение 
 

Календарное планирование как метод управления проектами возник 
сравнительно недавно. Потребность в планировании этапов работ, объемов 
необходимых ресурсов и сроков строительства существовала с древней-
ших времен. Однако подходы к решению этих задач сформировались толь-
ко в ХХ в. Одной из первых форм описания проектных работ с привязкой ко 
времени выполнения считают диаграммы Ганта, появившиеся в 1910-х гг. 
[1]. Предложенные инженером Генри Гантом ленточные графики первона-
чально использовались при разработке крупномасштабных военных и ин-
фраструктурных проектов в США. Появление удобного метода визуализа-
ции привело к тому, что этап расстановки проектных работ во времени, 
получивший название календарного планирования, стал неотъемлемой ча-
стью инвестиционного проектирования.  

В 1930-е гг. в СССР разрабатывались методы поточного выполнения 
строительных работ. Были созданы новые инструменты визуализации, 
приспособленные для проектов высокой сложности. Начало активного ис-
пользования математических моделей календарного планирования при-
шлось на 1950-е гг. Это было связано с потребностью планирования и 
управления сложными проектами, состоящими из большого числа взаимо-
связанных работ. Такие проекты требовали объединения усилий многих 
исполнителей и значительных ресурсов. В этот период укрепилось пони-
мание важности календарного планирования и оперативного управления в 
обеспечении высокого качества принимаемых решений. Моделирование 
позволяло также уменьшить сроки выработки решения и обеспечить воз-
можность его корректировки в изменяющихся условиях. Подходы к кален-
дарному планированию, существовавшие в тот период времени, не соот-
ветствовали сложности решаемых задач. Это привело к возникновению и 
развитию математического аппарата, а также активному применению вы-
числительной техники. В этот период появились такие формы представле-
ния календарных планов, как CRM (Critical Path Method) и PERT (Project 
Evaluation and Review Technique). Вместе с новыми формами записи были 
разработаны и методы решения задач календарного планирования, напри-
мер метод критического пути. 

Разнообразие рассматриваемых ситуаций привело к тому, что изучение 
задач календарного планирования (ЗКП) велось в рамках различных науч-
ных дисциплин. В теории сетевого планирования, например, решались за-
дачи оптимального распределения ресурсов при выполнении комплекса 
работ. Теория расписаний рассматривала процессы обработки изделий и 
транспортировки продукции, в которых задействованы ресурсы оборудо-
вания и других видов основных средств. Кроме того, задачи планирования 
деятельности по оказанию услуг, а также распределения поступающих 
клиентских заявок изучались в рамках теории массового обслуживания. 

Календарное планирование играет важную роль в процессах организа-
ции и управления инвестиционным проектом. Календарный план – это 
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проектно-технологический документ, определяющий порядок работ, их 
продолжительность и объем задействованных в каждый момент производ-
ственных ресурсов разных видов [2]. Качество календарного плана опреде-
ляется также полнотой учета технологических особенностей конкретного 
проекта. Основная цель календарного планирования состоит в составлении 
таких расписаний выполнения работ, которые удовлетворяют всем техно-
логическим ограничениям, а также обеспечивают рациональное использо-
вание производственных ресурсов. Критерий оптимальности расписания 
должен отражать наиболее существенную характеристику плана (напри-
мер, длительность реализации проекта, совокупные затраты, прибыль, эф-
фективность использования ресурсов, экологичность производства). Кроме 
того, могут быть использованы и комплексные критерии. В практике чис-
ленного решения из-за сложности учета большого числа факторов обычно 
рассматриваются задачи с укрупненными параметрами и единственным 
критерием оптимальности. 

 
Постановка задачи 

 
Рассмотрим инвестиционный проект, предполагающий выполнение за-

данного количества работ за определенный промежуток времени. Каждая 
из работ характеризуется  длительностью её выполнения, затратами ресур-
сов и доходами, которые она генерирует. Кроме того, известны технологи-
ческие и организационные взаимосвязи между работами. Это, в частности, 
может выражаться в необходимости завершения одной работы до выпол-
нения другой. 

Источниками финансирования проекта являются собственные средства 
организации, а также доходы, полученные в процессе его реализации. Для 
простоты будем считать, что все ресурсы проекта могут быть сведены к 
денежным. Бюджет проекта известен заранее. Будем считать, что в отсут-
ствие достаточного объема средств на выполнение любой из работ проект 
должен быть остановлен. Планирование бюджета, а также доходов и рас-
ходов по проекту будем вести по годам.  

Для оценки результатов реализации проекта воспользуемся показателем 
чистой приведенной стоимости (NPV). Данный показатель представляет 
собой стоимость прибыли от всех запланированных работ, дисконтирован-
ную к моменту начала инвестирования.  

Таким образом, рассматриваемая нами задача календарного планирова-
ния инвестиционного проекта заключается в нахождении оптимального 
времени начала для каждой из работ, при котором выполняются ограниче-
ния на достаточность средств, взаимосвязь работ и обеспечивается макси-
мум NPV. 

Основными проявлениями факторов неопределенности, действующих в 
процессе реализации проекта, будут недополучение запланированных до-
ходов и рост издержек реализации проекта. Таким образом, возникает 
необходимость рассматривать затраты и доходы по проекту в качестве 
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случайных величин, а их прогноз осуществлять, делая предположения о 
характеристиках распределений этих случайных величин.  

Сформулируем математическую постановку описанной оптимизацион-
ной задачи. Пусть V = {1, 2, …, N} – множество запланированных работ, 
связанных друг с другом отношением частичного порядка E. Каждая из 
работ характеризуется сроками Q = (q1, q2, …, qN), необходимыми для ее 
выполнения. Обозначим через cj() случайные величины поступлений от j-
й работы в момент времени . Для отрицательных значений cj() речь будет 
идти о расходах на выполнение работы. Бюджет проекта в момент t обо-
значим через K(t), а ставку дисконтирования – через r0. Кроме того, обо-
значим через Nt множество работ, выполняемых в интервале [t; t+1). Будем 
искать оптимальные сроки начала каждой из работ, которые образуют рас-
писание выполнения проекта S = (s1, s2, …, sN). 

Чистый приведенный доход от j-й работы рассчитывается по формуле 
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Ниже представлен итоговый вид оптимизационной модели. 
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Рассматриваемая модель предложена Е.А. Казаковцевой и В.В. Серва-
хом [3, 4]. 

Очевидно, что целевая функция модели представляет собой случайную 
величину, распределение которой зависит от распределений случайных 
характеристик работ. Отметим также, что при заданном допустимом рас-
писании S целевая функция NPV(S) есть линейная комбинация величин 
поступлений от каждой из работ: 
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Подходы к оценке рисков проекта 

 
Даже самое упрощенное описание инвестиционного проекта будет со-

держать параметры, значения которых могут со временем измениться.  
В особенности это касается долгосрочных проектов со сложной внутрен-
ней структурой. Планирование таких проектов и прогнозирование целевых 
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показателей ведутся в условиях неопределенности. Под неопределенно-
стью в проектном анализе принято понимать неполноту и неточность ин-
формации об условиях реализации проекта.  

С неопределенностью тесно связано понятие инвестиционного риска.  
В разных источниках риск определяется по-разному. Наиболее существен-
ным отличием нам представляется учет «знака» последствий. Так, напри-
мер, в рекомендациях по стандартизации менеджмента риска [5] он опре-
деляется как следствие влияния неопределенности на достижение постав-
ленных целей. Под влиянием понимается положительное или отрицатель-
ное отклонение от ожидаемого результата или события. Характеризуя 
риск, как правило, описывают возможные события или их результаты.  

Другие авторы при характеристике риска делают акцент на ухудшении 
положения. Например, П.Л. Виленский называет риском возможность воз-
никновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям 
для всех или некоторых участников проекта [6]. При этом автор замечает, 
что, в отличие от неопределенности, понятие риска субъективно. Разные 
участники проекта могут видеть в одних и тех же событиях как угрозы, так 
и возможности для себя. 

В предложенной нами постановке ЗКП единственными параметрами, 
выражающими неопределенность условий реализации проекта, выступают 
компоненты потока платежей. Далее будем считать, что временные харак-
теристики проекта, а также запасы собственных средств компании не под-
вержены колебаниям. Рассмотрим, как могут быть адаптированы популяр-
ные на практике методы количественной оценки рисков к сформулирован-
ной модели. 

Если при реализации проекта могут возникнуть условия, существенным 
образом влияющие на основные его характеристики, имеет смысл оцени-
вать изменения параметров в совокупности. Для каждого сценария разви-
тия событий мы будем иметь дело с набором фиксированных характери-
стик проекта. Такой подход, в частности, позволяет учитывать взаимное 
влияние параметров. 

Как правило, число рассматриваемых сценариев невелико. Не нарушая 
общности подхода, можно остановиться на трёх сценариях: пессимистиче-
ском, оптимистическом и нейтральном, которым соответствуют потоки 
платежей C–, C+ и C0. Поскольку все параметры модели для каждого из 
сценариев известны, могут быть найдены расписания S–, S+ и S0, обеспечи-
вающие максимум NPV. При описании сценариев оцениваются также ве-
роятности развития событий по каждому из них: p–, p+ и p0. По этим дан-
ным может быть оценено среднее значение прибыли для выбранного рас-
писания. Например, для нейтрального сценария имеем 

 
NPV(S0) = p– NPV(S0, C–) + p0 NPV(S0, C0) + p+ NPV(S0, C+). 

 
При проведении экспертной оценки вариантов развития проекта не-

определенные параметры часто задаются в виде дискретных случайных 
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величин. Ввиду сложности прогнозирования обычно рассматривается не-
большое число исходов. Например, компоненты потока платежей для j-й 
работы в каждый момент времени  могут быть представлены следующим 
образом: 

c–
j() с вероятностью p–

j(); 
c0

j() с вероятностью p0
j(); 

c+
j() с вероятностью p+

j(). 
Тот или иной исход создает новые условия для последующих работ по 

проекту. При этом последовательности исходов, позволяющие завершить 
проект, могут отличаться значением целевой функции. Кроме того, часть 
реализаций приведет к приостановке проекта раньше срока по причине 
недостаточности средств. Визуальной моделью такого развития событий 
может служить дерево исходов. Двигаясь вдоль ветвей такого дерева, 
можно построить все возможные векторы параметров проекта. Для каждо-
го из этих векторов и любого из расписаний, соответствующих условиям 
частичного порядка, можно проверить выполнение бюджетных ограниче-
ний. Если ограничения выполняются, можно определить значение NPV.  
В противном случае можно определить вероятность того, что проект не 
будет реализован. 

Если компоненты потока платежей характеризуются непрерывными 
случайными величинами или же имеют значительное число дискретных 
исходов, применение сценарных методов затруднено. В такой ситуации 
оценку рисков можно производить, моделируя распределение NPV мето-
дом Монте-Карло. Тип и характеристики распределения NPV в некоторых 
случаях можно получить аналитически. Пусть, например, все компоненты 
потока платежей представляют собой независимые случайные величины, 
которые подчиняются нормальному закону распределения cj()(j(), 
j()). Тогда для каждого допустимого расписания S верно, что NPV(S) 
((S), (S)), где 
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Устойчивостью относительно композиции случайных величин облада-
ют, например, биномиальное распределение и распределение Пуассона [7, 
8]. Эти свойства позволяют анализировать свойства закона распределения 
NPV(S) для выбранного допустимого расписания без моделирования рас-
пределения в ходе испытаний. 

Для сравнения расписаний можно использовать такие характеристики 
распределений, как среднее значение NPV, дисперсия и коэффициент вари-
ации прибыли [9]. Две последние характеристики часто используют для 
сравнения риска проектов. Однако рассмотренные ранее определения рис-
ка показывают, что отклонения целевого показателя в большую сторону с 
полным основанием могут не считаться риском. В этом случае характери-
стики колеблемости случайной величины для оценки риска подходят пло-
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хо. В качестве альтернативы предлагается оценивать вероятность получе-
ния прибыли не ниже заданного уровня и по этой характеристике сравни-
вать уровень риска расписаний [10]. 

При расчете характеристик распределения NPV(S) возникает необходи-
мость учитывать также риск того, что при определенных сочетаниях слу-
чайных характеристик проект не будет реализован. Чтобы иметь возмож-
ность продолжить работы по проекту, можно привлечь заёмные средства. 
В каждый момент времени, когда ограничение на достаточность средств не 
выполняется, мы будем компенсировать разницу за счет кредита, плата за 
пользование которым взимается по ставке r*. Расходы на привлечение кре-
дитных ресурсов будут уменьшать размер NPV. 

 
Случай дискретного распределения параметров проекта 

 
Продемонстрируем применение описанных выше метрик риска к задаче 

календарного планирования. Рассмотрим условный проект, состоящий из 6 
работ. На рис. 1 приведен сетевой график проекта. Стрелками на графике 
соединены работы, связанные отношениями частичного порядка. Для j-й 
работы на графике приведено значение параметра qj – число лет реализа-
ции. Работы с номерами (0) и (7) представляют собой моменты начала и 
конца проекта и имеют длительность 0. 

Предельный срок реализации проекта составляет 8 лет. Будем считать 
размер бюджета проекта постоянным и равным 5 единицам на начало каж-
дого года. Примем ставку дисконтирования r0 равной 10 % годовых. 

 
Рис. 1. Сетевой график проекта 

 

Рассмотрим несколько вариантов представления случайных характери-
стик проекта. Для случая дискретного распределения компонентов потока 
платежей зададим для каждой величины cj() два возможных значения  
{c–

j(), c+
j()}, которые будем считать равновероятными. Указанные вели-

чины приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Дискретные параметры потока платежей 
 

j  
0 1 2 3 

1 {–5,5, –4,4} {–2,2, –1,76}   
2 {–5,5, –4,4} {–1,65, –1,32} {4,5, 5,4}  
3 {–1,65, –1,32} {9, 10,8}   
4 {–5,5, –4,4} {–5,5, –4,4} {1,8, 2,16} {7,2, 8,64} 
5 {4,95, 5,94} {5,4, 6,48} {4,05, 4,86} {1,8, 2,16} 
6 {–5,5, –4,4} {–2,2, –1,76} {–3,3, –2,64} {7,2, 8,64} 

 
Учитывая, что общее число параметров работ равно 19, число ветвей 

дерева исходов равно 219 = 524288. Для моделирования распределений 
NPV в зависимости от расписания проведем 10000 вычислительных экспе-
риментов. В ходе каждого эксперимента будем случайно выбирать вариант 
потока платежей и находить оптимальное расписание и значение NPV. По-
иск оптимальных расписаний выполнялся с помощью ранее разработанно-
го авторами генетического алгоритма [11].  

В зависимости от случайной реализации потока платежей оптимальным 
оказывалось одно из четырёх расписаний (табл. 2). 

Среднее значение максимума NPV свидетельствует о предпочтительно-
сти расписания (1, 0, 2, 2, 2, 5) перед другими в ситуации, когда это распи-
сание допустимо. Однако необходимо учитывать также риск невозможно-
сти завершить проект без привлечения дополнительных средств. Этот риск 
можно определить как долю числа экспериментов, для которых выбранное 
расписание оказывалось недопустимым из-за ограниченности бюджета 
проекта. Таким образом, для наиболее выгодного расписания мы сталкива-
емся с наибольшим риском остановки проекта. 

 
Таблица 2. Оптимальные расписания проекта (дискретный случай) 

 

Расписание Число экспери-
ментов 

Среднее значение NPV Доля случаев недопу-
стимости 

(1, 3, 2, 2, 5, 5) 4867 6,904 0 
(1, 0, 2, 2, 2, 5) 2434 12,166 0,756 
(0, 2, 1, 2, 4, 5) 2561 8,811 0,5 
(1, 2, 4, 2, 4, 5) 138 8,596 0,251 

 
Если для какого-либо эксперимента расписание оказывается недопу-

стимым, мы можем рассчитать скорректированную величину NPVD по 
формуле 

NPVD(S) = NPV(S) – D(S) (1+r*), 
где D(S) – размер суммарного дефицита средств. NPVD показывает теку-
щую стоимость прибыли с учетом затрат на привлечение заёмных средств. 
Для распределения NPVD могут быть найдены характеристики, по которым 
можно сравнивать уровень риска для различных расписаний. На рис. 2 
приведены графики плотности распределения NPVD для различных распи-
саний при r* = 0. 
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Рис. 2. Плотности распределения NPVD 

 
В табл. 3 представлены величины скорректированной прибыли, а также 

оценки риска выбора каждого из расписаний.  
 

Таблица 3. Характеристики прибыли и риска проекта (дискретный случай) 
 

Расписание 
Средняя 

NPVD 
Стандартное 
отклонение 

Коэффициент  
вариации 

Вероятность того, 
что NPVD < 8 

(1, 3, 2, 2, 5, 5) 7,644 2,234 0,292 0,561 
(1, 0, 2, 2, 2, 5) 9,720 2,893 0,298 0,277 
(0, 2, 1, 2, 4, 5) 8,399 2,467 0,294 0,436 
(1, 2, 4, 2, 4, 5) 6,279 2,920 0,465 0,706 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость средней NPVD от стоимости кредита 
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Расписание (1, 0, 2, 2, 2, 5) характеризуется наибольшим риском по 
стандартному отклонению и коэффициенту вариации, но даже с учетом 
затрат на ликвидацию дефицита средств позволяет получить наибольшую 
среднюю прибыль. 

Среднее значение NPVD для всех расписаний, кроме расписания 
(1, 3, 2, 2, 5, 5), зависит от размера r*. На рис. 3 графически представлены 
указанные зависимости для тех расписаний, относительно которых нельзя 
сделать однозначный выбор по характеристикам дохода и риска.  

Таким образом, при r* 2,133 наибольшую среднюю прибыль обеспечи-
вает расписание (1, 0, 2, 2, 2, 5), при  2,133  r*  3,016 – расписание 
(0, 2, 1, 2, 4, 5), а при r*  3,016 – расписание (1, 3, 2, 2, 5, 5), для которого 
риск нехватки средств отсутствует. 

 
Случай непрерывного распределения параметров проекта 

 
Пусть теперь компоненты потоков платежей будут распределены по 

нормальному закону с параметрами cj()(j(),j()). Для расчёта пара-
метров распределений воспользуемся формулами: 

     –

,
2

j j
j

c c  
  

 
     –

,
3

j j
j

c   
  

 
компоненты которых приведены в табл. 1. 

В непрерывном случае число различных векторов параметров является 
бесконечно большим, однако мы можем получить представление о распре-
делении NPV, проведя вычислительные эксперименты. В табл. 4 приведе-
ны результаты экспериментов. 

В отличие от дискретного случая, когда крайние значения параметров 
потока платежей выбирались с вероятность 0,5, при нормальном распреде-
лении cj() большинство исходов соответствует середине интервала. Число 
оптимальных расписаний уменьшилось до трёх, а расписание с наиболь-
шей средней NPV имеет очень высокий риск дефицита средств. 

 
Таблица 4. Оптимальные расписания проекта (непрерывный случай) 

 

Расписание 
Число  

экспериментов Среднее значение NPV
Доля случаев  

недопустимости 
(1, 3, 2, 2, 5, 5) 1502 7,332 0 
(1, 0, 2, 2, 2, 5) 82 11,683 0,992 
(0, 2, 1, 2, 4, 5) 8416 8,737 0,150 

 

В табл. 5 приведены характеристики риска и скорректированной при-
были для случая r* = 0. В данном случае расписание (0, 2, 1, 2, 4, 5) лучше 
расписания (1, 3, 2, 2, 5, 5) и по среднему значению  прибыли, и по уровню 
риска.  

На рис. 4 представлены графики плотности распределения NPVD для 
различных расписаний. 
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Таблица 5. Характеристики прибыли и риска проекта (непрерывный случай) 
 

Расписание 
Средняя 

NPVD 
Стандартное 
отклонение 

Коэффициент  
вариации 

Вероятность того, 
что NPVD < 8 

(1, 3, 2, 2, 5, 5) 7,671 0,738 0,096 0,671 
(1, 0, 2, 2, 2, 5) 9,913 1,000 0,101 0,028 
(0, 2, 1, 2, 4, 5) 8,659 0,799 0,092 0,207 

 
 

 
 

Рис. 4. Плотности распределения NPVD 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость средней NPVD от стоимости кредита 
 

Для непрерывного случая также могут быть найдены интервалы r*, на 
которых какое-либо из расписаний обеспечивает максимум средней NPVD. 
Соответствующие графики приведены на рис. 5. При r*  1,571 наиболь-
шую среднюю прибыль обеспечивает расписание (1, 0, 2, 2, 2, 5), при  
1,571  r*  49,471 – расписание (0, 2, 1, 2, 4, 5), а при r*  49,471 – расписание 
(1, 3, 2, 2, 5, 5), реализуемое без привлечения кредита во всех случаях. 
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Заключение 
 

Рассмотренная задача календарного планирования инвестиционного 
проекта представляет важную проблему в сфере управления производ-
ством. Определение оптимальных сроков начала работ позволяет обеспе-
чить более высокий уровень прибыли от проекта. Решение задачи ослож-
няется неопределенностью отдельных характеристик проекта. К числу та-
ких характеристик относятся потоки платежей для отдельных работ. Спо-
соб учета неопределенности параметров проекта влияет на выбор подхода 
к оценке рисков. Проведенный анализ демонстрирует способы выбора рас-
писаний на основе вычислительных экспериментов. Для нахождения оп-
тимальных расписаний использовался предложенный авторами генетиче-
ский алгоритм. Для случаев дискретного и непрерывного распределения 
были рассчитаны оценки рисков и сделаны выводы о выборе расписания. 
В работе рассматривался случай независимости случайных параметров 
проекта друг от друга. В ходе дальнейшего исследования предполагается 
рассмотрение задачи многокритериальной оптимизации, а также учет вза-
имного влияния случайных параметров проекта. 
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Аннотация. Глобальное изменение климата и переход стран к низкоуглеродной 
модели экономики ставят перед компаниями вызовы, связанные с климатиче-
скими рисками. Некорректная оценка рисков и неготовность компаний функци-
онировать в новых условиях могут привести к крупным финансовым потерям. 
Цель данной работы – оценить влияние «углеродного» риска на российский фи-
нансовый рынок, а также определить наличие премии за данный риск с помо-
щью регрессионных моделей и методов портфельного анализа. Полученные ав-
торами оценки чувствительности секторов российской экономики к «углерод-
ному» риску сигнализируют о том, что все секторы в той или иной степени под-
вержены риску, связанному с переходом к низкоуглеродной экономике. 
Наибольший вклад в чувствительность российской экономики к данному риску 
составляют нефтегазовая и энергетическая отрасли. Наименее чувствительны к 
риску компании, занимающиеся производством товаров широкого потребления, 
сферы здравоохранения и недвижимости. Авторами не было найдено статисти-
чески значимой премии за «углеродный» риск для российского финансового 
рынка. При интерпретации результатов необходимо принимать во внимание, 
что в силу недостатка данных о деятельности российских компаний при оценке 
моделей использовались факторы, отражающие тренды в мировой экономике. 
Несмотря на то, что полученные до настоящего момента оценки не учитывают 
региональных особенностей России, использованный авторами подход может 
представлять интерес для инвесторов и исследователей, занимающихся анали-
зом ситуации на рынках, в которых также наблюдается недостаток или отсут-
ствуют нефинансовые данные о компаниях. 
Ключевые слова: изменение климата, антропогенное воздействие, низкоугле-
родная экономика, климатические риски, «углеродный» риск, портфельный 
анализ 
 
Источник финансирования: данное исследование выполнено при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-
010-00403-A). 
 



Финансы / Finance 

276 

Для цитирования: Качалов Р.М., Кудрявцева О.В., Чернявский С.В., Альчико-
ва Л.Т. Оценка влияния «углеродного» риска на российскую финансовую си-
стему // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2022.  
№ 59. С. 275–289. doi: 10.17223/19988648/59/17 

 
Original article 

 
Assessment of the influence of carbon risk  

on the Russian financial system 
 

Roman M. Kachalov1, Olga V. Kudryavtseva2,  
Sergey V. Chernyavskiy3, Lilia T. Alchikova4 

 
1, 3 Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences,  

Moscow, Russian Federation 
2, 4 Moscow State University, Moscow, Russian Federation 

1 kachalovlya@yandex.ru 
2 olgakud@mail.ru 

3 vols85-85@mail.ru 
4 olgakud@mail.ru 

 
Abstract. Global climate change and the transition of countries to a low-carbon mod-
el of the economy pose challenges for companies to quantify factors associated with 
climate risks. Incorrect risk assessment and companies’ unwillingness to function in 
the new conditions can lead to large financial losses. Carbon pricing drives down the 
value of shares of carbon-intensive companies, forcing them to lower production vol-
umes, which challenges investors who are increasingly concerned about climate 
change risks to assess climate risks in order to manage them in their portfolios. The 
aim of this article is to assess the impact of carbon risk on the Russian financial mar-
ket, as well as to determine the presence of a premium for this risk, which is a com-
pensation that investors can already currently demand for their exposure to carbon 
risk, using regression models and portfolio analysis methods. The assessments of the 
sensitivity of sectors of the Russian economy to carbon risk obtained by the authors 
indicate that all sectors are more or less exposed to the risk associated with the transi-
tion to a low-carbon economy. The largest contribution to the sensitivity of the Rus-
sian economy to this risk is made by enterprises in the oil and gas and energy indus-
tries. Companies in the consumer goods, healthcare and real estate sectors are the least 
risk sensitive. The authors did not find a statistically significant premium for the car-
bon risk for the Russian financial market, which is consistent with the data of other 
researchers about the absence of a similar premium in other regions of the world 
(USA, Europe and Asia). When interpreting the results, it should be taken into ac-
count that, due to the lack of data on the activities of Russian companies, the models 
were evaluated using factors that reflect trends in the global economy. Despite the fact 
that the estimates obtained so far do not take into account the regional characteristics 
of Russia, the approach used by the authors may be of interest to investors and re-
searchers involved in the analysis of the situation in markets that also lack non-
financial data on companies. The results obtained indicate that the transition to a low-
carbon economy can have a significant impact on the activities of various industries, 
which confirms the importance of research in this direction. Already, international 
companies are actively setting themselves the goal of achieving full carbon neutrality 
by using renewable energy sources in the production of their products. 
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Переход к низкоуглеродной экономике и сопутствующие ему  
«углеродные» риски 

 

Переход к низкоуглеродной экономике несет для компаний финансовые 
риски, связанные с необходимостью адаптации к новым условиям. Таким 
образом, «углеродный» риск «…представляет собой оценку риска, кото-
рый субъект экономической деятельности должен нести, делая свой стра-
тегический выбор в отношении учета внешних факторов окружающей сре-
ды, связанных с его деятельностью» [1]. Введение цены на углерод влечет 
за собой снижение стоимости акций углеродоемких компаний, вынуждая 
снижать объемы производства, что ставит перед инвесторами задачу оцен-
ки климатических рисков с целью их контроля в своих портфелях. Одним 
из классических подходов для оценки финансовых рисков являются ре-
грессионные многофакторные модели. Из наиболее известных работ, по-
священных этим вопросам, является работа Ю. Фамы и К. Френча, описы-
вающая построение трехфакторной модели, которая позволила объяснить 
разницу в доходностях активов не только с помощью рыночного риска, как 
было принято до этого в модели CAPM, но и с помощью двух других ранее 
не учтенных факторов, связанных с риском из-за капитализации компании 
и ее стоимости, опубликованная в 1992 г. [3]. Ю. Фама и К. Френч замети-
ли, что для акций, на которых проводилось исследование1, лучший объяс-
няющий эффект имеет комбинация двух переменных – величина рыночной 
капитализации компании и показатель, отражающий отношение цены ак-
тива к его рыночной стоимости. 

 

Многофакторная модель Фамы–Френча 
 

Акции компаний были сгруппированы в 25 портфелей исходя из их 
размера и отношения балансовой стоимости к рыночной. Компании были 
независимо разделены на две равные группы по медиане капитализации 
(small и big), а также на три группы по показателю book-to-market equity: 
нижние – 30% (low), средние – 40% (medium) и верхние – 30% (high). По-
лучившиеся портфели представлены в табл. 1. 

                                         
1 Акции компаний (за исключением финансовых), торгуемых на NYSE, Amex, 

NASDAQ с 1963 по 1990 г.  
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Таблица 1. Портфели, составленные по рыночной капитализации  
и соотношению book-to-market 

 
Low Medium High 

Small S/L S/M S/H 

Big B/L B/M B/H 

Источник: составлено авторами на основе статьи Fama, French (1993). 
 

В этих условиях уравнение трехфакторной модели Фамы–Френча имеет 
следующий вид: 

Ri(t) = Rf(t) + βmkt,i * MKT(t) + βsmb,i * SMB(t) + βhml,i * HML(t),       (1) 
где Ri – ожидаемая доходность актива; Rf – доходность безрискового акти-
ва; MKT (market) – премия за рыночный риск; βmkt,i, βsmb,i, βhml,i – коэффи-
циенты чувствительности к соответствующим факторам. 

Фактор SMB (small minus big) по своей сути представляет имитирую-
щий портфель (портфель безрискового заимствования) для отражения рис-
ка, связанного с размером компании. Он рассчитывается как разница сред-
них доходностей портфелей с маленькой и большой капитализацией и 
примерно одинаковым отношением book-to-market: 

SMB = 1/3 * (S/L + S/M + S/H) – 1/3 * (B/L + B/M + B/H).           (2) 
Фактор HML (high minus low) отражает риск, связанный с оценкой ком-

пании рынком. Рассчитывается аналогично предыдущему фактору – как 
разница средних доходностей портфелей акций с самой высокой и самой 
низкой стоимостью к рыночной: 

HML = ½ * (S/H + B/H) – ½ * (S/L + B/L).                   (3) 
Таким образом, имитирующий портфель – это портфель активов, по-

строенный для отражения чувствительности актива к какому-либо фактору 
риска. 

 
Методика построения BMG-фактора 

 
Процесс построения BMG-фактора, предложенный в рамках проекта 

CARIMA (carbon risk management) для анализа чувствительности доходно-
стей активов к «углеродному» риску [3], представлял собой доходности 
имитирующего портфеля и основывался на общедоступных рыночных 
данных о ценах акций компаний. Для определения составляющих портфе-
ля предварительно необходимо разделить компании на группы по степени 
их экологичности, для чего авторы составили собственный экологический 
рейтинг, вычислив для каждой компании индивидуальный BGS (brown-
green-score)-фактор. В рейтинг были включены только те компании, акции 
которых размещены на локальном рынке (т.е. выполнено условие первич-
ного листинга), также компании с высокой капитализацией (т.е. обеспече-
но условие ликвидности активов) и компании нефинансового сектора (фи-
нансовый сектор меньше других отраслей подвержен «углеродному» рис-
ку). Использованные данные были получены из 4 основных баз данных 
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ESG1 за период с января 2010 г. по декабрь 2017 г. Из 785 ESG-
переменных авторы исключили факторы, отвечающие за социальные и 
управленческие аспекты, получив 363 фундаментальные переменные, по-
тенциально описывающие экологические риски. Среди них только 131 пе-
ременная напрямую относится к углероду и проблеме изменения климата. 

Для построения BGS было выбрано 10 экологических переменных, потен-
циально имеющих наибольшее влияние на финансовый рынок. Эти перемен-
ные были разделены на три группы, являющиеся факторами подверженности 
компании «углеродному» риску: «цепочка ценности» (value chain), «обще-
ственная оценка экологичности» (public perception) и «адаптационная гибкость 
производства» (adaptability). При вычислении BGS выделение переменных в 
разные группы позволило установить различные весовые коэффициенты для 
каждой из групп, считая переменные внутри группы в равной степени весо-
мыми друг относительно друга.  

Под «цепочкой ценности» авторы понимают переменные, отражающие 
текущий уровень выбросов углерода в производственном цикле и в после-
дующей цепочке поставок компании. Снижение текущего уровня выбросов 
компаний является основной целью потенциального введения мер регули-
рования выбросов.  

«Адаптационная гибкость производства» объединяет переменные, отра-
жающие способность компании быстро приспосабливать производство к но-
вым условиям, в частности при введении ограничений на выбросы углерода. 

Каждой из 10 отобранных переменных авторы присвоили бинарные 
значения, сравнивая величину для отдельной компании с медианой среди 
всех компаний (больше, чем медиана, – 1, меньше – 0) и усредняя для каж-
дого месяца внутри трех групп, получили показатели каждой группы для 
каждой компании за обозначенный период времени. Эти показатели ис-
пользуются в уравнении (4) для оценки BGS для каждой компании. Урав-
нение представляет собой взвешенную сумму полученных показателей, где 
веса отражают силу влияния конкретного фактора на подверженность 
компании риску. Предполагалось, что наибольший вес должна иметь «це-
почка ценности» (value chain), так как именно она в первую очередь связа-
на с финансовыми потерями от введения мер регулирования. Остальным 
показателям присвоены равные веса2: 
BGSi,t = 0,70 Value Chaini,t + 0,15 Public Perceptioni,t + 0,15 Adaptabilityi,t.    (4) 

Полученные для каждой компании значения BGS лежат в интервале от 
нуля до единицы, где 0 – это «зеленые» компании, а 1 – «коричневые». 

После определения уровня экологичности отдельно взятых компаний 
авторы делят их на портфели, чтобы впоследствии получить BMG-фактор. 
Это соответствует подходу Фамы-Френча, в рамках которого с помощью 

                                         
1 The Carbon Disclosure Project (CDP) Climate Change questionnaire dataset; the MSCI 

ESG Stats and the IVA ratings; the Sustainalytics ESG Ratings data and carbon emissions 
datasets; the Thomson Reuters ESG dataset. 

2 По предварительным оценкам, результаты устойчивы к изменению весов. 
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независимых сортировок компаний по двум признакам выделяется 6 порт-
фелей: две равные группы, разделенные по медиане капитализации (small и 
big), а также на три группы по показателю book-to-market equity: нижние – 
30% (low), средние – 40% (medium) и верхние – 30% (high). 

 
Таблица 2. Портфели, составленные по рыночной капитализации  

и уровню экологичности компании 
 

Green Neutral Brown 
Small S/G S/N S/B 
Big B/G B/N B/B 

Источник: составлено авторами на основе статьи Gorgen (2019). 
 

Выделив акции в 6 портфелей (табл. 2), авторы посчитали их доходно-
сти, а затем определили сам BMG-фактор: 

BMG = ½ * (S/B + B/B) – ½ * (S/G + B/G),                     (5) 
где доходности каждого портфеля одинаковым образом средневзвеше-

ны по рыночной капитализации компаний, что, в отличие от равных весов, 
лучше отражает ситуацию на рынке. Так, BMG-фактор является имитиру-
ющим портфелем, который отражает риск, связанный с уровнем экологич-
ности компании, и может быть включен в качестве дополнительного фак-
тора риска для лучшего объяснения доходности акций. Данные представ-
лены в виде месячных доходностей с января 2010 г. по декабрь 2018 г.  

 
Учет и анализ чувствительности к «углеродному» риску 

 
Для учета BMG-фактора нами были загружены месячные доходности 

факторных портфелей для глобальной модели Фамы–Френча, опублико-
ванные на сайте К. Френча. Рыночные котировки акций российских ком-
паний, торгуемых на Московской бирже, были получены с помощью сер-
виса Yahoo Finance. Рыночные цены были конвертированы в американский 
доллар по биржевому курсу. Всего котировки были получены для 206 ком-
паний, из которых было отобрано 100 самых ликвидных. 

Будем использовать модель Фамы–Френча с добавлением BMG-
фактора: 

Ri(t) = αi + βmkt,i * MKT(t) + βsmb,i * SMB(t) + βhml,i * HML(t) + 
+ βbmg,i * BMG(t) + εi.                                           (6) 

Под оценкой подверженности и чувствительности к «углеродному» 
риску будем понимать βbmg – оценку коэффициента при BMG-факторе в 
модели (6). 

Отметим, что нами используются факторы, составленные по выборке 
компаний со всего мира. Согласно статье Фамы и Френча глобальные мно-
гофакторные модели имеют худшую объясняющую способность по срав-
нению с моделями, индивидуально построенными для имеющейся выбор-
ки [4]. Тем не менее для корректного использования BMG-фактора необ-
ходимо, чтобы все факторы риска в модели были построены с применени-
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ем одинаковой выборки данных, что обязывает нас учитывать глобальные 
факторы Фамы–Френча. Также в связи с тем, что нами используются гло-
бальные факторы риска, соответствующие коэффициенты в модели имеют 
смысл чувствительности к глобальным экономическим явлениям, которые, 
согласно нашим предположениям, должны оказывать эффект и на россий-
ские компании. 

Начнем анализ с объяснения доходностей фондового индекса MSCI 
Russia с помощью модели (6). Индекс торгуется в американских долларах 
и представляет взвешенный по капитализации портфель 24 крупнейших 
российских компаний, составляющих 85% капитализации рынка России. 

При оценке классической модели Фамы–Френча (1) значимыми оказы-
ваются только факторы, связанные с рынком и стоимостью компании.  
В модели (6) также значим рыночный фактор (на 1% уровне) и BMG-
фактор (на 1% уровне) с коэффициентом βbmg, равным 1,55, но при этом не 
значим ни один из факторов модели Фамы–Френча. Исправленный R2 у 
модели (6) больше на 0,1, критерий Акаике меньше на 18 единиц, что поз-
воляет заключить об относительно лучшей объясняющей способности мо-
дели, включающей в себя BMG-фактор. 

 

Таблица 3. Сравнение моделей Фамы–Френча с BMG-фактором и без него 
 

Зависимая переменная: 

MSCI Russia 
(1) (2) 

MKT 1,519*** 1,445*** 
(0,188) (0,171) 

SMB 0,479 –0,113 
(0,502) (0,472) 

HML 0,678* 0,178 
(0,378) (0,359) 

BMG 1,555*** 
(0,339) 

Constant –0,008 –0,004 
(0,007) (0,006) 

Observations 95 95 
R2 0,435 0,542 

Adjusted R2 0,417 0,522 
AIC –252,033 –269,953 
Residual Std. Error 0,062 (df = 91) 0,056 (df = 90) 
F Statistic 23,398*** (df = 3; 91) 26,653*** (df = 4; 90) 

Источник: составлено авторами. *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01. 
Далее приведем численные оценки чувствительности к «углеродному» 

риску секторов российского рынка в виде диаграммы размаха. Данные 
оценки получены путем регрессий доходностей отдельных компаний с по-
мощью модели (6), выделения значимых (по F-статистике) моделей и объ-
единения полученных оценок βbmg по секторам. Результаты приведены на 
рис. 1. Секторы отсортированы по возрастанию медианы βbmg, посчитанной 
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внутри каждого сектора. Пунктирная черта обозначает медианное значение 
коэффициента βbmg среди всех компаний в выборке. 

 

 
 

Рис. 1. Чувствительность секторов к «углеродному» риску. 
Источник: составлено авторами 

 
Заметим, что все секторы имеют медиану βbmg больше нуля, что означа-

ет, что компании всех секторов в той или иной степени подвержены риску, 
связанному с процессом перехода к низкоуглеродной экономике. Три сек-
тора имеют медианы выше, чем медиана по всем компаниям: Utilities, 
Communication Services и Energy. При этом Energy имеет самые высокие 
значения в рамках интерквартильного размаха. Данные наблюдения ожи-
даемы для Utilities и Energy секторов, так как они представляют поставщи-
ков и независимых производителей электроэнергетики, а также нефтегазо-
вый сектор соответственно, для которых характерны большие объемы вы-
бросов углерода. Самые низкие медианы βbmg соответствуют секторам 
Consumer Defensive, Healthcare и Real Estate. 

На следующем этапе рассмотрим связи между будущими доходностя-
ми компаний и чувствительностью к BMG-фактору. Данный этап будет 
включать построение регрессий по формуле (6) для доходностей отдель-
ных компаний, поперечный (cross-sectional) анализ полученных оценок 
βbmg, проверку их стабильности при оценивании на непересекающихся 
интервалах времени, а также применение портфельного анализа для вы-
явления связи между чувствительностью к BMG-фактору и будущими 
доходностями компании, т.е. для выявления премии за риск фактора, ос-
нованного на βbmg. 

Для полноты анализа будем получать оценки βbmg, используя интервалы 
времени различной длины, исходя из соображений, что экологичность 
компании непостоянна и меняется со временем в зависимости от деятель-
ности компании. В таком случае выбор слишком длинного интервала для 



Качалов Р.М., Кудрявцева О.В., Чернявский С.В., Альчикова Л.Т. Оценка влияния 

283 

оценивания захватил бы различные состояния деятельности компании, это 
привело бы к тому, что оценка перестала бы быть релевантной, что важно 
для анализа связи с будущими доходностями. При этом слишком короткий 
интервал, наоборот, может быть недостаточен для того, чтобы получить 
достаточно устойчивую оценку. 

Будем рассматривать интервалы промежутком 3, 4 и 5 лет. В рамках 
поперечного анализа вычислим минимум, максимум, квартили, среднее 
арифметическое, медиану и стандартное отклонение. Для этого в первую 
очередь вычислим оценки для всевозможных интервалов заданной длины. 
Затем в рамках каждого интервала вычислим указанные выше характери-
стики и после этого возьмем их среднее значение по всем интервалам. Ре-
зультаты приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4. Описательная статистика оценок βbmg 
 

Промежуток Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. SD 
3 года –0,2699 0,8953 1,4158 1,4323 1,9710 3,2553 0,9416 
4 года 0,0096 0,9599 1,4676 1,5031 1,9841 3,2351 0,8606 
5 лет 0,2740 1,0100 1,5031 1,5423 1,9776 3,1518 0,7815 

Источник: составлено авторами. 
 

Заметим, что с ростом длины рассматриваемых интервалов падает 
стандартное отклонение оценок, становится меньше интерквартильный 
размах, а минимумы и максимумы принимают менее экстремальные зна-
чения. Среднее значение оценок βbmg имеет магнитуду порядка 1,5, что со-
гласуется с полученным нами результатом при построении модели (6) для 
доходностей индекса MSCI Russia. 

Далее для каждого из промежутков (3, 4, 5 лет) проверим стабильность 
оценок βbmg. Получим набор оценок на непересекающихся интервалах вре-
мени и вычислим корреляции между ними. Сначала оценки вычисляются 
для первого доступного интервала заданной длины, а затем для интервалов 
такой же длины, получаемых с помощью последовательных сдвигов дан-
ных на год. Далее последовательно вычисляются корреляции между оцен-
ками, полученными на первом интервале, и оценками, полученными на 
каждом последующем. При этом все интервалы, пересекающиеся с пер-
вым, игнорируются с целью исключить корреляцию, возникающую из-за 
использования одинаковых наблюдений. При расчете корреляций выбира-
ются только те компании, у которых доступны необходимые наблюдения 
для оценки βbmg на двух соответствующих интервалах. 

Ожидается, что для каждого промежутка (3, 4, 5 лет) максимальная 
корреляция будет наблюдаться в строке с ближайшим доступным интерва-
лом (наименьшим сдвигом) и монотонно падать с каждым последующим 
интервалом, так как за большие промежутки времени изменение характе-
ристик компаний более вероятно, из чего и следует уменьшение корреля-
ции с оценками, произведенными на самом первом доступном интервале. 
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Таблица 5. Корреляции между оценками, посчитанными  
на различных промежутках 

 

Сдвиг 3 года 
Промежуток 

4 года 5 лет 
1 год    
2 года    
3 года 0,3387   
4 года 0,4419 0,4245  
5 лет 0,4066 0,2945 0,2850 

Источник: составлено авторами. 
 

Заметим, что ожидаемое поведение не выполняется для первого столб-
ца, соответствующего трехлетнему промежутку времени. Предположи-
тельно эта особенность связана с выбросами в данных и шумностью оце-
нок, что сигнализирует о том, что интервал в три года недостаточен. 
Уменьшение корреляции при использовании промежутка в 5 лет предпо-
ложительно связано либо с тем, что данный интервал слишком велик, либо 
с тем, что после сдвига интервала на 5 лет доступными остаются 4 года, 
что включает меньше информации, чем в рассматриваемом промежутке.  
В целом приведенные в таблице значения от 0,29 до 0,44, с учетом изна-
чального предположения об изменчивости уровня экологичности компа-
нии, говорят о том, что данная характеристика относительно стабильна и 
может быть использована для анализа связи с будущими доходностями 
компаний. 

 
Премия за «углеродный» риск 

 
В общем случае премия за риск представляет собой прибыль, которую 

инвестор может рассчитывать сверх уровня дохода от инвестиций с нуле-
выми рисками, т.е. представляет собой оценку уровня риска предполагае-
мых инвестиций, выраженную в деньгах. Таким образом, премия за угле-
родный риск – это компенсация, которую инвесторы уже в настоящее вре-
мя могут требовать за подверженность их вложений риску выбросов угле-
рода. 

При помощи методики портфельного анализа проверим, есть ли связь 
между оцененной нами βbmg и будущими доходностями компаний. Данный 
подход аналогичен подходу, который был использован Фамой и Френчем 
для построения имитирующих портфелей, за исключением того, что сорти-
ровка производится по одной переменной. В зарубежной литературе данный 
метод называется univariate portfolio analysis, а при сортировке по двум пе-
ременным, как при построении факторов в модели Фамы–Френча, – 
bivariate. Портфельный анализ позволяет сделать вывод о связи двух пере-
менных без дополнительных предположений о характере функциональной 
зависимости между ними, что является преимуществом по сравнению с 
классическими параметрическими методами, такими как регрессия. 
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Проведем сортировку компаний по оцененной для них βbmg, разделим их 
на равные части с помощью квантилей и рассчитаем доходности соответ-
ствующих этим частям портфелей. Основной интерес представляет доход-
ность портфеля, полученного как разность портфеля, соответствующего 
наибольшей квантили βbmg, и портфеля, соответствующего наименьшей 
квантили βbmg. По построению доходности данного разностного портфеля 
будут выражать разницу между доходностями компаний с высокой βbmg и 
компаниями с низкой βbmg, что и означает премию за риск. Например, если 
доходности нулевые или статистически незначимы, то премия за риск от-
сутствует, а если значимо положительны, то инвестор может ожидать до-
полнительный доход за взятие на себя риска, связанного с высокой βbmg. 

Отметим, что портфельный анализ в нашей работе несколько отличает-
ся от классического подхода тем, что величиной, представляющей наш 
интерес, является не непосредственно наблюдаемая характеристика ком-
паний, такая как интенсивность выбросов или позиция в экологическом 
рейтинге, а мера, зависящая от изменения анализируемых доходностей и 
доходностей портфеля, имитирующего фактор (т.е. βbmg). Наше предполо-
жение заключается в том, что если доходность наиболее неэкологичных 
компаний в среднем выше, чем наиболее экологичных, т.е. положительна 
доходность BMG-фактора, то в том случае, если анализируемые доходно-
сти принадлежат неэкологичной компании, ее доходности должны, при 
прочих равных, испытывать больший прирост за счет роста фактора, чем 
доходности более экологичной компании, из чего следует большая вели-
чина «углеродной» беты для более неэкологичных компаний. Таким обра-
зом, следуя нашим рассуждениям, сортировка компаний по возрастанию 
«углеродной» беты в теории должна соответствовать сортировке согласно 
фундаментальной оценке экологичности компании (BGS в случае BMG-
фактора). 

В работе «Почему высокая подверженность бета-факторам не приносит 
ожидаемую прибыль?» [5] сравниваются доходности факторов, построен-
ных по характеристикам компаний, с доходностями факторов, построен-
ных по оцененным бетам, аналогично нашему портфельному анализу βbmg. 
Авторы приходят к выводу, что в большинстве случаев факторы, оценива-
ющие влияние общей ситуации на рынке, не имеют премии за риск, но по-
лезны для управления рисками в портфеле. Также показано, что в случае 
высокой корреляции между оценками общей ситуации на рынке и характе-
ристикой, лежащей в основе оригинального фактора, результаты сортиро-
вок по бетам и характеристике схожи, что приводит к построению иден-
тичных портфелей и, как следствие, идентичным доходностям факторов. В 
таком случае фактор, построенный по бетам, и фактор, построенный по 
характеристике компаний, можно считать взаимозаменяемыми. 

В [3] была проведена оценка премии за «углеродный» риск для мирово-
го рынка, а также США, Европы и Азии. Во всех случаях авторами не бы-
ло найдено статистически значимой премии за риск. Согласно авторам, 
одним из возможных объяснений является то, что в рассматриваемый пе-
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риод инвесторы не были способны адекватно оценить «углеродный» риск. 
Далее мы дополним их результаты, применив оценки βbmg для поиска пре-
мии за риск на российском рынке. 

В табл. 6 приведены результаты построения разностных портфелей для 
рассматриваемых промежутков. Оценки βbmg рассчитываются на первом 
доступном интервале, формируется соответствующий разностный порт-
фель, доходности которого рассматриваются на оставшемся интервале 
данных, не включающем интервал, использованный для оценок βbmg. Дан-
ная процедура выполняется для каждого из 3 промежутков. В таблице при-
ведены средние доходности полученных портфелей, а также p-значения 
для проверки гипотезы о том, что средние доходности отличны от нуля. 

 

Таблица 6. Будущие доходности разностных портфелей 
 

Промежуток для оценки βbmg Средняя доходность p-значение 
3 года 0,0034 0,6393 
4 года 0,009 0,2339 
5 лет 0,0094 0,2584 

Источник: составлено авторами. 
 

Таким образом, вне зависимости от используемого для оценки проме-
жутка мы не находим статистически значимой отличной от нуля доходно-
сти фактора, построенного на основе оценок βbmg. Средние доходности, 
полученные при использовании промежутков в 4 года и 5 лет, немного 
выше, чем средняя доходность, соответствующая промежутку в 3 года. 
Тем не менее в силу незначимости результатов нельзя сделать выводы о 
том, является ли это действительным трендом или следствием шума в 
оценках. Кроме того, в случае значимости результатов дополнительно по-
требовалось бы провести поправку доходностей на систематические риски, 
чтобы выяснить, связана ли доходность рассматриваемого портфеля с ана-
лизируемой переменной или же зависит от других факторов. 

 

Заключение 
 

Отсутствие премии за «углеродный» риск для российского финансового 
рынка согласуется с результатами [3] об отсутствии аналогичной премии в 
других регионах, а также глобальной выборке. Для более точного ответа на 
этот вопрос для российского рынка необходимо провести исследование, 
анализирующее фактор, связанный с экологичностью компаний, построен-
ный на основе фундаментальных характеристик, а не косвенно оценивае-
мых коэффициентов чувствительности. Тем не менее К. Брайтман и др. 
приходят к выводу, что факторы, построенные на основе коэффициентов 
чувствительности, не менее важны для управления рисками, чем их фун-
даментальные аналоги [5]. 

Таким образом, рассматриваемый подход может представлять интерес 
для инвесторов и исследователей, занимающихся анализом ситуации на 
рынках, в которых наблюдается недостаток требуемых нефинансовых дан-
ных о компаниях. Так как, согласно исследованиям, инвесторы все больше 
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обеспокоены рисками, связанными с изменением климата, то данный под-
ход может позволить им получить численную оценку подверженности их 
портфеля «углеродному» риску, например, с целью его хеджирования. 
Принимая во внимание полученную нами значимость фактора при объяс-
нении доходностей российских компаний, мы получаем эмпирическое 
подтверждение существенности данного риска для российской экономики 
в целом, а также ее секторов.  

Переход к низкоуглеродной экономике может оказать значительное 
влияние на деятельность различных отраслей [6, 7], что подтверждает зна-
чимость исследований в данном направлении. Международные компании 
активно ставят перед собой цели достижения полной углеродной 
нейтральности, используя в производстве своей продукции возобновляе-
мые источники энергии (например, известная компания по производству 
продуктов питания и напитков Нестле и др.). 

Полученные оценки чувствительности секторов российской экономики 
к «углеродному» риску сигнализируют о том, что все они в той или иной 
мере подвержены рискам, связанным с переходом к низкоуглеродной эко-
номике. Наибольший вклад в чувствительность российской экономики к 
данному риску составляют нефтегазовая и энергетическая отрасли. Наиме-
нее чувствительны к риску компании, занимающиеся производством това-
ров широкого потребления, сферы здравоохранения и недвижимости. 

Для интерпретации данных результатов следует учитывать, что при 
оценке моделей использовались факторы, отражающие тренды в мировой 
экономике, поэтому полученные оценки не учитывают региональных осо-
бенностей России. К сожалению, предложенный в [3] подход принципи-
ально не может разрешить эту проблему, поэтому в рамках будущих ис-
следований было бы оправдано построение региональной модели, осно-
ванной на выборке исключительно из российских компаний. Необходи-
мым условием для подобного исследования является наличие нефинансо-
вых данных об экологичности на уровне отдельно взятых компаний. На 
данный момент все больше российских компаний публикуют соответ-
ствующие отчеты, а также появляются перспективные экологические рей-
тинги, которые можно было бы использовать для исследований в будущем 
и впоследствии отказаться от компромиссных подходов, связанных с недо-
статком данных. 

 
Список источников 

 
1. Углеродный риск // frwiki.wiki. URL: http:// ru.frwiki.wiki›wiki/Risque_carbone 
2. Brightman C., Henslee F., Kalesnik V., Feifei Li, Linnainmaa Ju. Why Are High Expo-

sures to Factor Betas Unlikely to Deliver Anticipated Returns? // The Journal of Portfolio 
Management QES Special Issue. 2022. № 48 (2). Р. 144–163. doi: 10.3905/ jpm.2021.1.310 

3. Fama E.F., French K.R. The cross‐section of expected stock returns // The Journal of 
Finance. 1992. № 47 (2). Р. 427–465. doi: 10.1111/ j.1540-6261.1992.tb04398.x  

4. Fama E.F., French K.R. Size, value, and momentum in international stock returns. // 
Journal of financial economics. 2012. № 105 (3). Р. 457–472. doi: 
10.1016/j.jfineco.2012.05.011 



Финансы / Finance 

288 

5. Görgen M., Jacob A., Nerlinger M., Riordan R., Rohleder M., Wilkens M. Carbon risk. 
// SSRN Electronic Journal. 2019. doi: 10.2139/ssrn.2930897 

6. Kudryavtseva O.V., Baraboshkina A.V. Low-carbon development: challenges for Rus-
sia // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Min-
ing Ecology Management, SGEM. 2021. № 5.1. Р. 301–306. doi: 10.5593/sgem2021/ 
5.1/s20.038 

7. Тулупов А.С. Оценка риска загрязнения окружающей среды: обзор и систематиза-
ция методологических подходов и методического обеспечения // Вестник Московского 
университета. Экономика. 2021. № 4. С. 3–27. 

 

References 
 

1. Frwiki.wiki. (n.d.) Uglerodnyy risk [Carbon risk]. [Online] Available from: http:// 
ru.frwiki.wiki›wiki/Risque_carbone.  

2. Brightman, C. et al. (2022) Why Are High Exposures to Factor Betas Unlikely to 
Deliver Anticipated Returns? The Journal of Portfolio Management QES Special Issue. 48 
(2). pp. 144–163. DOI: 10.3905/ jpm.2021.1.310 

3. Fama, E.F. & French, K.R. (1992) The cross�section of expected stock returns. The 
Journal of Finance. 47 (2). pp. 427–465. DOI: 10.1111/ j.1540-6261.1992.tb04398.x  

4. Fama, E.F. & French, K.R. (2012) Size, value, and momentum in international stock 
returns. Journal of Financial Economics. 105 (3). pp. 457–472. DOI: 
10.1016/j.jfineco.2012.05.011 

5. Görgen, M. et al. (2019) Carbon risk. SSRN Electronic Journal. DOI: 
10.2139/ssrn.2930897 

6. Kudryavtseva, O.V. & Baraboshkina, A.V. (2021) [Low-carbon development: 
challenges for Russia]. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying 
Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Proceedings of the International 
Conference. 5.1. Albena. 26 June – 5 July 2021. Albena: SGEM. pp. 301–306. DOI: 
10.5593/sgem2021/ 5.1/s20.038 

7. Tulupov, A.S. (2021) Environmental risk assessment: review and systematization of 
methodology and methodical support. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ekonomika – 
Moscow University Economics Bulletin. 6. pp. 3–27. (In Russian). DOI: 
10.38050/0130010520216.1 
 
Сведения об авторах: 
Качалов Р.М. – доктор экономических наук, профессор, Центральный экономико-
математический институт РАН (Москва, Россия). Е-mail: kachalovlya@yandex.ru 
Кудрявцева О.В. – доктор экономических наук, профессор, МГУ имени  
М.В. Ломоносова (Москва, Россия). Е-mail: olgakud@mail.ru 
Чернявский С.В. – доктор экономических наук, профессор, Центральный экономико-
математический институт РАН (Москва, Россия). Е-mail: vols85-85@mail.ru 
Альчикова Л.Т. – экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 
Россия). Е-mail: olgakud@mail.ru 
 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
  



Качалов Р.М., Кудрявцева О.В., Чернявский С.В., Альчикова Л.Т. Оценка влияния 

289 

Information about the authors: 
R.M. Kachalov, Dr. Sci. (Economics), Professor. Central Economics and Mathematics Insti-
tute of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS) (Moscow, Russian Federation).  
Е-mail: kachalovlya@yandex.ru 
O.V. Kudryavtseva, Dr. Sci. (Economics), Professor, Moscow State University (Moscow, 
Russian Federation). Е-mail: olgakud@mail.ru 
S.V. Chernyavskiy, Dr. Sci. (Economics), Professor. Central Economics and Mathematics 
Institute of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS) (Moscow, Russian Federation).  
Е-mail: vols85-85@mail.ru 
L.T. Alchikova, Moscow State University (Moscow, Russian Federation). Е-mail: ol-
gakud@mail.ru 
 
The authors declare no conflicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 14.06.2022;  
одобрена после рецензирования 01.07.2022; принята к публикации 12.09.2022. 

 
The article was submitted 14.06.2022;  

approved after reviewing 01.07.2022; accepted for publication 12.09.2022. 



Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2022. № 59. С. 290–303. 
Tomsk State University Journal of Economics. 2022. 59. рр. 290–303. 

© Зонова О.В., Шевелева О.Б., 2022 

 
 

Менеджмент 
 
Научная статья 
УДК 331.1 
doi: 10.17223/19988648/59/18 

 

Корпоративная социальная ответственность:  
сравнительный анализ методических подходов 

 
Ольга Васильевна Зонова1, Оксана Борисовна Шевелева2 

 
1, 2 Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,   

Кемерово, Россия 
1 zov.fk@kuzstu.ru 

2 shob.fk@kuzstu.ru 
 

Аннотация. Корпоративная социальная ответственность становится важным 
условием успешного бизнеса. В связи с чем является актуальной оценка уровня 
развития корпоративной социальной ответственности, в том числе с точки зре-
ния социальной полезности результатов деятельности организации. Разработка 
методического инструментария требуется по причине необходимости проведе-
ния оценки текущего состояния, планирования и прогнозирования, а также в 
целом управления корпоративной социальной ответственностью для снижения 
социальной напряженности в ареоле хозяйствования организации. В ходе ис-
следования применялся метод сравнительного анализа. В статье проведен ана-
лиз методических подходов к оценке уровня развития корпоративной социаль-
ной ответственности как рекомендованных представителями органов власти, 
так и авторских. В результате проведенного анализа выделены достоинства ме-
тодических подходов, сформулированы ограничения их применимости. Прове-
денный анализ закладывает основу для разработки методического подхода с 
учетом устранения выявленных ограничений. 
Ключевые слова: ответственность, корпорация, развитие, методика, индикаторы 
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Abstract. Corporate social responsibility is becoming an important condition for a 
successful business. In this connection, it becomes relevant to assess the level of de-
velopment of corporate social responsibility, including from the perspective of the so-
cial usefulness of the results of the organization’s activities. The development of 
methodological tools is required in connection with the need to assess the current 
state, planning and forecasting, and generally the management of corporate social re-
sponsibility in order to reduce social tension in the organization’s management. The 
study uses the method of comparative analysis. We analyze the methodological ap-
proaches to assessing the level of development of corporate social responsibility, both 
those recommended by representatives of the authorities and those we developed. As 
a result of the analysis, we identified the advantages and disadvantages of the meth-
odological approaches. In most cases, the limitation of the applicability of the ana-
lyzed methodological approaches was the fact that the ongoing qualitative assessment 
of the level of corporate social responsibility development is reduced to the analysis 
of indicators depending on the presence or absence of certain criteria. In addition, 
there is no universal methodological approach for assessing the level of development 
of corporate social responsibility for organizations at different stages of the life cycle. 
The analysis lays the foundation for the development of a methodological approach 
that takes into account the elimination of all identified limitations. We believe that the 
system of indicators should be invariant depending on the aim and objectives of the 
study. For example, the system of indicators of corporate social responsibility may in-
clude groups of indicators of responsibility to employees, to shareholders, to society. 
Undoubtedly, any rating system is subjective; nevertheless, the issues of measuring 
the level of development of corporate social responsibility are as complex as they are 
relevant. At present, socially responsible organizations are viewed as financially sta-
ble and competitive in the market, and their social reports complement the indicators 
of investment attractiveness. Awareness of this has contributed and promotes: (1) es-
tablishment of consensus between representatives of stakeholders; (2) establishment 
of forms of interaction within the framework of corporate social responsibility; 
(3) creation of a strong basis for further development and implementation of corporate 
social responsibility programs. 
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Введение 
 

Концепция корпоративной социальной ответственности получила раз-
витие в середине XX в. и до текущего момента остается предметом дис-
куссий как в научной среде, так и среди широкого круга лиц. Одни счита-
ют эту концепцию результатом глобализации и влияния транснациональ-
ных корпораций [1], другие видят ее как стратегию ведения бизнеса, отме-
чая, что реализация социальных программ положительно влияет на конку-
рентоспособность и деловую репутацию организаций [2, 3]. На наш взгляд, 
оба подхода имеют право на существование. Причем с течением времени 
происходит постепенная смена ориентиров в бизнес-среде: стремление не 
только к максимизации прибыли, но и к улучшению общественного благо-
состояния, снижению экологической нагрузки. Считаем, что концепция 
корпоративной социальной ответственности является составной частью 
более масштабной концепции устойчивого развития, определяющей цели 
развития всего человечества.  

Для выявления сущности понятия «корпоративная социальная ответ-
ственность» целесообразно определиться с базовой терминологией.  Поня-
тие «ответственность» является схожим с такими терминами, как «благо-
усмотрение», «совесть», или выступает синонимом слов «долг» и «обязан-
ность». В первом случае корпоративную социальную ответственность 
можно трактовать как добровольную благородную деятельность, во вто-
ром, напротив, организация ставится в подчиненное, подотчетное положе-
ние перед обществом, государством, акционерами [4, с. 27–28]. Считаем, 
что первый подход является более удачным. Тем не менее относительно 
сущности самого анализируемого понятия разделяем точку зрения 
Н.А. Кричевского и С.Ф. Гончарова в том, что корпоративная социальная 
ответственность – это система добровольных партнерских взаимоотноше-
ний между работником, работодателем и обществом, направленная на со-
вершенствование социально-трудовых отношений, поддержание социаль-
ной стабильности в трудовом коллективе и окружающем сообществе, раз-
витие социальной и природоохранной деятельности на национальном и 
международном уровнях [5, с. 11].  

В процессе становления концепция социальной ответственности бизне-
са прошла путь от механизма финансирования разовых социальных меро-
приятий отдельными организациями до неотъемлемой составляющей со-
временного менеджмента крупной корпорации, занимающей некое погра-
ничное состояние в теориях «корпоративного эгоизма» [6] и «корпоратив-
ного альтруизма».  

 
Методы 

 
В работе применен метод сравнительного анализа различных методиче-

ских подходов к оценке уровня развития корпоративной социальной ответ-
ственности.  
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Результаты исследования 
 

С течением времени все большее количество компаний показывает 
свою деятельность как социально ответственную. В данной связи стано-
вится актуальным измерение уровня развития корпоративной социальной 
ответственности на основе системы качественных и (или) количественных 
показателей. При этом информационная база должна быть доступной для 
всех заинтересованных сторон.  

В настоящее время нет единства мнений относительно методического 
подхода к оценке уровня корпоративной социальной ответственности. Ме-
тоды оценки иногда разнятся очень существенно. По мнению авторов, це-
лесообразно рассмотреть методические подходы к оценке уровня развития 
корпоративной социальной ответственности по двум направлениям: 1) ре-
комендованные представителями органов власти; 2) авторские. 

В рамках первого направления рассмотрим индикаторы и системы по-
казателей оценки уровня развития корпоративной социальной ответствен-
ности на примере отдельных административно-территориальных образо-
ваний. В качестве информативной основы для анализа был использован 
опыт Воронежской, Саратовской, Ростовской и Ульяновской областей.  

Так, в Воронежской области принят «Стандарт корпоративной соци-
альной ответственности организаций Воронежской области»1, ведется ре-
естр предприятий, осуществляющих деятельность на территории области и 
принявших обязательства по исполнению данного стандарта. Однако ко-
личество организаций, присоединившихся к реализации указанного стан-
дарта, в настоящее время составляет лишь 0,11% от числа действующих на 
территории области субъектов хозяйствования2. Организации, принимаю-
щие на себя возложенные обязательства, формируют нефинансовую от-
четность по индикаторам корпоративной социальной ответственности 
(табл. 1). 

Оценка уровня развития корпоративной социальной ответственности на 
предприятиях Воронежской области осуществляется путем сопоставления 
фактических значений индикаторов с рекомендуемыми, указанными в 
Стандарте. Результатом применения методического подхода является 
определение уровня развития корпоративной социальной ответственности: 
организация признается либо социально ответственной, либо социально 
безответственной.  

В качестве безусловных достоинств данного методического подхода 
можно отметить: 1) лаконичность и простоту использования; 2) возмож-
ность сопоставления достигнутых результатов с результатами деятельно-

                                         
1 Стандарт корпоративной социальной ответственности организаций Воронежской 

области. URL: https://www.govvrn.ru/standart-korporativnoj-social-noj-otvetstvennosti-
organizacij-voronezskoj-oblasti (дата обращения: 23.03.2022). 

2 Федеральная служба государственной статистики по Воронежской области. URL: 
https://voronezhstat.gks.ru/ (дата обращения: 23.03.2022). 
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сти других организаций, так как большинство показателей являются отно-
сительными; 3) система показателей включает как качественные, так и ко-
личественные индикаторы, что позволяет получить более адекватную 
оценку различных составляющих корпоративной социальной ответствен-
ности; 4) возможность определения уровня корпоративной социальной 
ответственности на основе балльной оценки вышепредставленных показа-
телей. Однако при всем этом в системе показателей не уделяется должного 
внимания состоянию среды хозяйствования. 
 

Таблица 1. Индикаторы корпоративной социальной ответственности  
предприятий Воронежской области 

 

Технологическая сфера 
Организационно-

экономическая сфера 
Внепроизводственная 
результативность 

1. Коэффициент обновле-
ния основных фондов, %. 
2. Объем затрат на меро-
приятия по улучшению 
условий и охраны труда, 
тыс. руб. на 1 работника в 
год. 
3. Количество неустранен-
ных нарушений в сфере 
безопасности производ-
ства и охраны окружаю-
щей среды, выявленных 
регулятивными органами в 
течение года, случаев. 
4. Количество пострадав-
ших от несчастных случа-
ев на производстве, % от 
среднесписочной числен-
ности. 
5. Количество работников, 
у которых выявлены про-
фессиональные заболева-
ния, % от ССЧ. 
6. Наличие документов, 
подтверждающих соответ-
ствие качества продукции, 
работ, услуг требованиям, 
установленным ГОСТом, 
ТУ или иным документом, 
шт. 
7. Наличие принятых ре-
кламаций по качеству про-
дукции, работ, услуг в 
течение года, ед. 

1. Наличие коллективного 
договора. 
2. Среднемесячная заработ-
ная плата, руб.  
3. Минимальный размер 
начисленной оплаты труда 
работника в организации, 
руб. 
4. Коэффициент дифферен-
циации заработной платы в 
организации, раз. 
5. Выплата и индексация 
заработной платы 
6. Коэффициент текучести, 
% 
7. Количество работников, 
прошедших в течение года 
профессиональную подго-
товку, переподготовку и 
повышение квалификации за 
счет средств работодателя, 
% от среднесписочной чис-
ленности работников. 
8. Наличие нарушений нало-
гового законодательства. 
9. Сохранение рабочих мест, 
% от количества рабочих 
мест на начало года. 
10. Наличие нарушений 
уставных и договорных обя-
зательств перед поставщи-
ками материальных и фи-
нансовых ресурсов. 
11. Наличие случаев необос-
нованного завышения цен 

1. Выплаты социального 
характера без учета обяза-
тельных страховых плате-
жей, руб. в месяц на 1 работ-
ника. 
2. Количество работников, 
прошедших лечение и оздо-
ровление за счет средств 
организации, % от средне-
списочной численности ра-
ботников. 
3. Количество детей работ-
ников (в возрасте до 18 лет), 
прошедших обучение, лече-
ние, оздоровление и др. за 
счет средств организации, % 
от количества детей работ-
ников на конец года. 
4. Расходы на социальную 
поддержку общества, вклю-
чая благотворительность, 
руб. 
5. Взаимодействие с обще-
ственными объединениями и 
некоммерческими организа-
циями. 
6. Взаимодействие с органа-
ми власти и местного само-
управления в решении обще-
ственно значимых задач. 
7. Объем и доступность рас-
крываемой информации о 
деятельности организации,  
в том числе социальной 
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В Саратовской области до недавнего времени применялась методика 
оценки добровольной корпоративной социальной ответственности органи-
заций, утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области 
от 07.03.2008 г. № 88-П «О добровольной корпоративной социальной от-
ветственности организаций в Саратовской области»1 (табл. 2). В рамках 
проводимого исследования считаем необходимым изучить этот опыт, так 
как работа в данном направлении в регионе была продолжена, и далее с 
учетом изменения формата. Так, с 2010 г. на территории Саратовской об-
ласти ежегодно проводится региональный этап2 всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной ответственности»3. 

 

Таблица 2. Индикаторы количественной оценки добровольной корпоративной 
социальной ответственности организаций Саратовской области 

 

Общая и общеэко-
номическая  
информация 

Затраты на решение социальных  
вопросов работников и членов  

их семей в организации 

Затраты на социальные 
программы  

вне организации 
1. Наличие коллек-
тивного договора. 
2. Наличие профсо-
юзной организации. 
3. Объем реализации 
(услуг), тыс. руб. 
4. Недоимка по нало-
говым и другим обя-
зательным платежам 
по состоянию на 1 
января предшеству-
ющего года, тыс. 
руб. 
5. Темпы роста нало-
гов и обязательных 
платежей, %. 
6. Среднесписочная 
численность работ-
ников – всего, чел. 
7. Текучесть кадров, 
%. 
8. Среднемесячная 
заработная плата, 
тыс. руб. 
9. Отклонение сред-

1. Расходы на содержание медпунктов, 
профилакториев, домов отдыха, нахо-
дящихся на балансе организации или 
финансируемых в порядке долевого 
участия, тыс. руб. В том числе: затраты 
на санаторно-курортное лечение (опла-
та путевок, проезда к месту лечения и 
отдыха), тыс. руб. 
1.1. Страховые платежи, уплачиваемые 
организацией по договорам доброволь-
ного медицинского страхования работ-
ников и членов их семей, тыс. руб. 
1.2. Затраты на спортивно-
оздоровительные мероприятия, тыс. 
руб., в том числе расходы на содержа-
ние спортивных сооружений, тыс. рy6. 
1.3. Затраты на культурно-массовую 
работу, тыс. руб. 
2. Социальная поддержка семьи и льго-
ты работникам – всего, тыс. руб. 
2.1. Затраты на питание, тыс. руб. 
2.2. Затраты за содержание детей ра-
ботников в дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях, тыс. руб. 
 

1. Расходы на реализа-
цию социальных про-
грамм в рамках двусто-
ронних соглашений 
организации и прави-
тельства области – все-
го, тыс. руб., в том чис-
ле на программы:  
– здравоохранения, 
тыс. руб.;  
– образования, тыс. 
руб.;  
– спортивно-массовых 
мероприятий, тыс. руб.; 
– охраны памятников 
истории и культуры, 
тыс. руб.;  
– другие, тыс. руб. 
2. Расходы на социаль-
ные программы вне 
организации сверх дву-
сторонних соглашений 
с правительством обла-
сти – всего, тыс. руб. 
В том числе на про-

                                         
1 Постановлением Правительства Саратовской области от 07.03.2008 г. № 88-П «О 

добровольной корпоративной социальной ответственности организаций в Саратовской 
области». URL: https://docs.cntd.ru/document/933009877 (дата обращения: 23.03.2022). 

2 Постановление Правительства Саратовской области от 01.06.2010 г. № 198-П  
«О проведении регионального этапа всероссийского конкурса “Российская организация 
высокой социальной эффективности”». 

3 Распоряжение Правительства РФ 04.03.2009 г. № 265-р «О всероссийском конкур-
се “Российская организация высокой социальной эффективности”». 
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Общая и общеэко-
номическая  
информация 

Затраты на решение социальных  
вопросов работников и членов  

их семей в организации 

Затраты на социальные 
программы  

вне организации 
немесячной заработ-
ной платы от 
среднеотраслевого 
значения, %. 
10. Доля работников, 
получающих зара-
ботную плату ниже 
прожиточного ми-
нимума трудоспо-
собного населения 
области в среднеспи-
сочной численности 
работников органи-
зации, %. 
11. Соотношение 
заработной платы 
10% высокооплачи-
ваемых работников 
организации и 10% 
низкооплачиваемых, 
раз. 
12. Минимальный 
размер оплаты труда 
в организации, тыс. 
руб. 
13. Количество до-
полнительно создан-
ных рабочих мест, 
ед. 

2.3. Оплата стоимости проезда к месту 
работы и обратно, тыс. руб. 
2.4. Материальная помощь, подарки и 
др., тыс. руб. 
2.5. Взносы в негосударственные пен-
сионные фонды в пользу работников, 
тыс. руб. 
2.6 Взносы по договорам личного, 
имущественного и иного страхования в 
пользу работников, тыс. руб. 
3. Помощь по обеспечению работников 
жильем – всего, тыс. руб. 
3.1. Расходы на приобретение жилья за 
счет предприятия, ежегодная экономия 
работником средств за счет получения 
беспроцентной ссуды от организации 
под строительство и приобретение 
квартир, затраты на компенсацию ипо-
течного кредитования, тыс. руб. 
3.2. Затраты на содержание и прожива-
ние в общежитиях, тыс. руб. 
4. Поддержка работающих ветеранов – 
всего, тыс. руб. 
4.1. Затраты на ежемесячные доплаты 
работникам к основным пенсиям из фонда 
организации, взносы в негосударственные 
пенсионные фонды и др., тыс. руб. 
4.2. Средства, направляемые на компен-
сацию работникам за медицинское об-
служивание, тыс. руб. 
4.3. Средства, затраченные на оплату пу-
тевок работникам в дома отдыха, профи-
лактории, санатории и др., тыс. руб. 
4.4. Материальная помощь работникам к 
праздникам, юбилейным датам, тыс. руб. 
5. Расходы на подготовку кадров и ра-
боту с персоналом – всего, тыс. руб. 
5.1. Расходы на подготовку рабочих 
массовых профессий, затраты на обуче-
ние работников в учебных заведениях 
начального, среднего, высшего профес-
сионального образования, тыс. руб. 
5.2. Расходы на переподготовку кадров, 
тыс. руб. 
5.3. Расходы по укреплению материаль-
но-технической базы образовательных 
учреждений, тыс. руб. 
6. Охрана труда и экологическая без-
опасность – всего тыс. руб. 

граммы:  
– здравоохранения, 
тыс. руб.;  
– образования, тыс. 
руб.;  
– спортивно-массовых 
мероприятий, тыс. руб.; 
– на поддержку нерабо-
тающих ветеранов,  
тыс. руб.;  
– другие, тыс. руб. 
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Общая и общеэко-
номическая  
информация 

Затраты на решение социальных  
вопросов работников и членов  

их семей в организации 

Затраты на социальные 
программы  

вне организации 
6.1. Затраты на охрану труда – всего, 
тыс. руб., в том числе на 1 работающе-
го, тыс. руб. 
6.2. Затраты на реализацию экологиче-
ских программ, тыс. руб. 

 
Достоинствами применяемого методического подхода выступают: 

1) комплексный подход, учитывающий различные направления корпоратив-
ной социальной ответственности, в том числе и экологического характера; 
2) система показателей построена на анализе как количественных, так и каче-
ственных показателей; 3) интегральный показатель корпоративной социаль-
ной ответственности, получаемый путем суммирования индивидуальных по-
казателей, позволяет ранжировать организации по уровню корпоративной 
социальной ответственности; 4) представленный методический подход позво-
ляет агрегировать упрощенный вариант нефинансовой отчетности. 

Однако сопоставление хозяйствующих субъектов по уровню корпора-
тивной социальной ответственности, на взгляд авторов, будет недостаточ-
но информативным, например в случае проведения сравнительного анали-
за организаций малого и крупного бизнеса, так как большинство рассчиты-
ваемых показателей выражено в абсолютных единицах.  

Кроме того, вызывает вопрос и определение баллов по каждому из по-
казателей, в частности, показатель «Среднемесячная заработная плата ра-
ботников организации» сопоставляется с уровнем зарплаты за месяц ра-
ботников соответствующего вида экономической деятельности. Если эти 
показатели сопоставимы, то субъекту хозяйствования присваивается 
1 балл1. Если же в организации выявлено превышение на 500 руб. над 
уровнем среднемесячной заработной платы по виду экономической дея-
тельности, то ей присваивается 2 балла. Таким образом, организации, вы-
плачивающие среднемесячную заработную плату выше среднеотраслевого 
уровня, имеют одинаковые баллы, хотя величина превышения может су-
щественно варьироваться.  

В Ростовской области Союзом работодателей и региональным отделе-
нием Российского союза промышленников и предпринимателей разрабо-
тан и принят «Кодекс социально ответственного бизнеса Ростовской обла-
сти»2. Принципиальным отличием данного подхода к определению уровня 
развития корпоративной социальной ответственности от ранее рассмот-
ренных методик является его декларативный характер. 

                                         
1 Постановлением Правительства Саратовской области от 07.03.2008 г. № 88-П «О 

добровольной корпоративной социальной ответственности организаций в Саратовской 
области». URL: https://docs.cntd.ru/document/933009877 (дата обращения: 23.03.2022). 

2 Кодекс социально ответственного бизнеса Ростовской области. URL: 
http://srro.ru›files/doc/kodeks.doc (дата обращения: 23.03.2022). 
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Если органы власти Воронежской и Саратовской областей делали ак-
цент на разработке методических подходов к оценке уровня корпоратив-
ной социальной ответственности, то органы власти Ростовской области 
ограничились декларированием основных положений социально ответ-
ственного бизнеса. Соответственно, указанный подход: 1) не позволяет 
осуществлять сопоставление предприятий по уровню развития корпора-
тивной социальной ответственности внутри региона, а также проводить 
межрегиональное сравнение; 2) не имеет измеримых параметров, задаю-
щих цели развития корпоративной социальной ответственности. Однако, 
несмотря на это, предложенный подход имеет существенные достоинства – 
он ориентирован: 1) на достижение высоких долгосрочных экономических 
и социальных результатов; 2) на формирование солидарной ответственно-
сти государства, бизнеса и гражданина. 

В Ульяновской области в 2014 г. принят Стандарт корпоративной соци-
альной ответственности предприятий и организаций1. По аналогии с Воро-
нежской областью ведется реестр организаций, принявших обязательства 
по исполнению данного стандарта. В настоящее время 1,2% из общего 
числа хозяйствующих субъектов Ульяновской области приняли на себя эти 
обязательства2. Бесспорно, это положительный опыт.  

Оценка корпоративной социальной ответственности бизнеса осуществ-
ляется на основе комплексной системы показателей, включающей как ко-
личественные, так и качественные индикаторы (табл. 3). 

Среди достоинств предложенного методического подхода можно выде-
лить следующие: 1) возможность сопоставления организаций по уровню 
развития корпоративной социальной ответственности путем расчета рей-
тинга, получаемого на основе произведения значений количественных по-
казателей; 2) лаконичность, универсальность и простота применения; 3) 
наличие показателя, отражающего уровень экологической ответственности 
организации. 

Однако большинство количественных показателей указанной методики 
предполагает расчет цепных индексов, получаемых путем деления значе-
ний отчетного периода на базовый, что существенно ограничивает воз-
можность применения методического подхода для оценки уровня развития 
корпоративной социальной ответственности вновь созданных организаций. 

Далее согласно выбранной логике исследования приводится анализ ав-
торских методических подходов к уровню развития корпоративной соци-
альной ответственности организации. В табл. 4 представлена система по-
казателей, предложенная Н.А. Кричевским и С.Ф. Гончаровым [5]. 

 

                                         
1 Стандарт корпоративной социальной ответственности предприятий и организаций 

Ульяновской области. URL: https://ulyanovsk-zan.ru/Documents/Detail/85e873c4-d0b8-
4185-a472-76b7086099af/ (дата обращения: 23.03.2022).  

2 О внедрении Стандарта социальной ответственности работодателей Ульяновской 
области в 2020 году. URL: https://ulyanovsk-zan.ru/news/detail/da736c61-82d9-4c79-b16c-
3d832eb48e4f (дата обращения: 23.03.2022). 
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Таблица 3. Показатели оценки добровольной корпоративной социальной  
ответственности организаций Ульяновской области 

 
Качественные показатели Количественные показатели 

1. Наличие программы (плана мероприятий) 
развития кадрового потенциала. 
2. Отсутствие просроченной задолженности 
по заработной плате, налоговым и иным обя-
зательным (в ПФРФ, ФСС) платежам. 
3. Наличие факта повышения заработной 
платы за прошедший год. 
4. Отсутствие фактов производственного трав-
матизма в организации за прошедший год. 
5. Наличие программы (плана мероприятий) по 
улучшению условий труда и охраны труда. 
6. Наличие коллективного договора (сроки 
его действия). 
7. Наличие профсоюзной организации. 
8. Наличие кодекса корпоративной этики. 
9. Проведение мероприятий по благоустрой-
ству территорий и улучшению экологии  
муниципального образования. 
10. Участие в областных конкурсах  
и социальных программах 

1. Коэффициент роста заработной пла-
ты, %. 
2. Текучесть кадров, %. 
3. Коэффициент приема молодых спе-
циалистов, %. 
4. Коэффициент роста образовательного 
уровня, % (затраченные средства на  
1 работника). 
5. Коэффициент уровня соблюдения 
правил охраны труда и техники без-
опасности. 
6. Социальные расходы на 1 работника, 
руб. 
7. Коэффициент отношения социальных 
расходов к чистой прибыли. 
8. Коэффициент расходов на социаль-
ную поддержку вне организации. 
9. Коэффициент затрат на охрану  
окружающей среды 

 
Таблица 4. Оценка уровня развития корпоративной социальной ответственности 

по методике Н.А. Кричевского, С.Ф. Гончарова 
 

Количественные показатели Качественные показатели Справочные 
показатели 

1. Коэффициент роста заработной 
платы, %. 
2. Коэффициент текучести кад-
ров, %. 
3. Коэффициент приема молодых 
сотрудников, %.  
4. Коэффициент роста образова-
тельного уровня сотрудников, %. 
5. Коэффициент производствен-
ного травматизма, %. 
6. Коэффициент социальных рас-
ходов на 1 работника, %.  
7. Коэффициент отношения соци-
альных расходов к чистой прибы-
ли, %. 
8. Коэффициент расходов на со-
циальную поддержку сообщества, 
%.   
9. Коэффициент отношения рас-
ходов на поддержку сообщества к 
чистой прибыли, % 

1. Коллективный договор 
(есть/нет). 
2. Организационная струк-
тура по социальной полити-
ке (есть/нет). 
3. Ежегодный социальный 
отчет (есть/нет). 
4. Социологические иссле-
дования (есть/нет). 
5. Добросовестная деловая 
практика (есть/нет) 

1. Коэффициент за-
трат на охрану окру-
жающей среды к се-
бестоимости. 
2. Коэффициент за-
трат на охрану окру-
жающей среды к чи-
стой прибыли 
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Использование предложенной методики позволяет проводить ранжиро-
вание организаций путем определения рейтинговой оценки. На основе коли-
чественных показателей рассчитываются средний количественный и сред-
ний качественный показатели. Затем средний количественный показатель 
корректируется на основе значения среднего качественного показателя. 

Достоинства данного методического подхода: 1) комплексность, вклю-
чает в себя показатели социальной ответственности перед работниками, 
перед окружающим сообществом, и что немаловажно – показатели эколо-
гической ответственности; 2) универсальность, в связи с чем система пока-
зателей может найти применение при оценке уровня корпоративной соци-
альной ответственности организации как крупного, так и малого бизнеса; 
3) простота.  

Наряду с этим многие показатели предполагают соотношение значений 
текущего отчетного периода к базисному, это делает невозможным приме-
нение данной методики организацией, начинающей свой жизненный цикл. 
Кроме того, авторы вводят в методику показатели экологической ответ-
ственности, но не используют их в расчетах при определении рейтинга 
корпоративной социальной ответственности, мотивируя это тем, что не все 
организации осуществляют производственную деятельность и наносят 
ущерб окружающей среде. Считаем, что в связи с общепланетарным при-
знанием концепции устойчивого развития и провозглашенными целями 
тысячелетия использование указанных выше показателей при оценке кор-
поративной социальной ответственности субъектов хозяйствования явля-
ется необходимым.  

Качественная оценка предполагает выставление балла в случае, если 
есть коллективный договор, социальный отчет и пр. Авторам данного ис-
следования такой подход к оценке корпоративной социальной ответствен-
ности кажется не учитывающим все возможные нюансы проведения ана-
лиза в данной сфере, так как, например, коллективный договор может 
лишь дублировать нормы Трудового кодекса РФ и не всегда или не в пол-
ной мере удовлетворять потребности работающих. 

Методический подход к определению уровня развития корпоративной 
социальной ответственности на основе расчета индекса социальных инве-
стиций предложен В.А. Бахметьевым. Оценка проводится в три этапа: 
1) сбор и анализ данных в соответствии с информационной картой соци-
альной ответственности; 2) опредление частных показателей (табл. 5); 
3) определение рейтинга социальных инвестиций корпорации [7]. 

В рамках отдельных составляющих В.А. Бахметьев предлагает прове-
дение оценки как по количественным, так и по качественным показателям. 
Например, наличие в коллективном договоре обязательств работодателя по 
улучшению условий труда, охраны труда; наличие службы охраны труда и 
пр. В связи с тем, что система показателей включает индикаторы, имею-
щие различные единицы измерения, производится нормализация показате-
лей на основе линейного масштабирования. Затем осуществляется сумми-
рование показателей с учетом их значимости. 
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Таблица 5. Система показателей по основным направлениям  
социальных инвестиций 

 
Направление социальных 

инвестиций 
Составляющая по основному направлению  

социальных инвестиций 

Оплата труда и социаль-
ные выплаты 

1. Уровень заработной платы. 
2. Уровень постоянных социальных выплат. 
3. Уровень временных социальных выплат 

Развитие персонала 
1. Повышение квалификации и переподготовки кадров. 
2. Уровень кадрового потенциала. 
3. Удовлетворенность условиями работы 

Организация условий  
и охраны труда 

1. Профилактика профессиональных заболеваний. 
2. Мероприятия по улучшению условий и охране труда. 
3. Медико-профилактические мероприятия. 
4. Профилактика аварийности производства. 
5. Соответствие производства санитарно-гигиеническим 
нормам. 
6. Организационные мероприятия 

Реализация социальных 
проектов  

1. Собственные социальные программы. 
2. Программы, реализуемые в регионах присутствия. 
3. Благотворительность 

 
Достоинствами данного методического подхода являются: 1) возмож-

ность сопоставления организаций по уровню корпоративной социальной 
ответственности; 2) возможность оценить эффект деятельности по отно-
шению к социуму. Однако оценка уровня корпоративной социальной от-
ветственности на основе данного методического подхода сталкивается с 
рядом проблем: 1) обработка значительного массива данных; 2) снижается 
информативность анализа в результате применения метода линейного 
масштабирования. Кроме того, считаем, что трактовка корпоративной со-
циальной ответственности только через социальные инвестиции не позво-
ляет учитывать всю широту и сложность этого понятия.  

Таким образом, во всех рассмотренных методиках проводится каче-
ственная оценка уровня развития корпоративной социальной ответствен-
ности на основе анализа показателей в зависимости от наличия либо отсут-
ствия определенных критериев, что является ограничением применимости 
предложенных методических подходов к тем или иным организациям. 
Кроме того, нет универсального методического подхода для оценки уровня 
развития корпоративной социальной ответственности для организаций, 
находящихся на разных этапах жизненного цикла. Проведенный анализ 
закладывает основу для разработки методического подхода с учетом 
устранения выявленных ограничений.  

 
Обсуждение 

 
Оценка уровня развития корпоративной социальной ответственности – 

непростая задача. Считаем, что система показателей должна быть инвари-
антной в зависимости от целей и задач исследования. Так, например, си-
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стема показателей корпоративной социальной ответственности может 
включать группы показателей ответственности перед работниками, перед 
акционерами, перед обществом. 

Бесспорно, любая система оценок субъективна. Тем не менее вопросы 
измерения уровня развития корпоративной социальной ответственности 
настолько же сложны, насколько и актуальны. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть тот факт, что за последние 
двадцать лет социальная ответственность бизнеса превратилась из аб-
страктного понятия в жизненно важный и общепризнанный фактор кон-
куренции [8]. А социальные отчеты компаний стали инструментом инве-
стирования и связи с общественностью. Осознание этого способствовало 
и способствует: 1) установлению консенсуса между представителями за-
интересованных сторон; 2) разработке форм взаимодействия в рамках 
корпоративной социальной ответственности; 3) созданию мощного бази-
са для дальнейшего развития и внедрения программ корпоративной соци-
альной ответственности. 
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разработку и продвижение новых туристических направлений внутри страны. 
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SWOT-анализ, который демонстрирует преимущества и угрозы от данного вида 
внутреннего туризма для Российской Федерации. Основное внимание уделено 
вопросам развития, продвижения, повышения привлекательности лесного ту-
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власти, разрабатывающих и реализующих программы по развитию новых видов 
внутреннего туризма в связи с выполнением целевых индикаторов националь-
ного проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 
Ключевые слова: лесной туризм, особо охраняемые природные территории, 
Северо-Западный федеральный округ, прогнозирование, национальный проект 
 
Для цитирования: Яшалова Н.Н., Рубан Д.А. Проблемы и перспективы 
управления развитием лесного туризма в Российской Федерации // Вестник 
Томского государственного университета. Экономика. 2022. № 59. С. 304–318. 
doi: 10.17223/19988648/59/19 

 
Original article 

 
Forest tourism development management  

in the Russian Federation: Problems and prospects 
 

Natalya N. Yashalova1, Dmitry A. Ruban2 
 

1 Cherepovets State University, Cherepovets, Russian Federation, natalij2005@mail.ru 
2 Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation, ruban-d@mail.ru 

 
Abstract. The development of the national tourism industry involves the development 
and promotion of new tourist destinations within the country. The aim of this work is 
to develop practical recommendations for the development of forest tourism in spe-



Яшалова Н.Н., Рубан Д.А. Проблемы и перспективы управления развитием 

305 

cially protected natural areas. The article identifies the main trends in the development 
of tourism activities in the forests of specially protected natural areas. The author 
conducted a SWOT analysis that demonstrated the advantages and threats of this type 
of domestic tourism for the Russian Federation. The main attention is paid to the is-
sues of development, promotion, and increasing of the attractiveness of forest tourism 
in the country. The theoretical provisions presented in the article can be applied in 
scientific and educational activities, and practical recommendations will be useful for 
municipal and regional authorities developing and implementing programs for the de-
velopment of new types of domestic tourism in order to meet the target indicators of 
the Tourism and the Hospitality Industry national project. 
Keywords: forest tourism, specially protected natural areas, Northwestern Federal 
District, forecasting, national project 
 

For citation: Yashalova, N.N. & Ruban, D.A. (2022) Forest tourism development 
management in the Russian Federation: Problems and prospects. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika – Tomsk State University Journal of 
Economics. 59. pp. 304–318. (In Russian). doi: 10.17223/19988648/59/19 
 

Введение 
 

Внутренний туризм на территории Российской Федерации активизиро-
вался в 2014 г., когда стало очевидным исчерпание потенциала развития 
ранее превалировавшей модели турбизнеса, ориентированного на выезд-
ные потоки, и при этом усилился государственный интерес к стимулиро-
ванию путешествий и отдыха внутри страны. Пандемия COVID-19 оказала 
двоякое влияние на отрасль: с одной стороны, ранее востребованные тури-
стические направления по выездному туризму оказались недоступны или 
ограничены, а с другой – резко вырос спрос на внутренний туризм, при 
этом связанный не только с популярными дестинациями Черноморского 
побережья Крыма и Кавказа, но и с другими территориями, обладающими 
значительными туристическими ресурсами. «Свежие» санкции в отноше-
нии российских авиакомпаний (2022 г.) при сохранении ограничений, свя-
занных с пандемией, в очередной раз актуализируют задачу по повсемест-
ному развитию внутреннего туризма. В действительности все регионы 
страны способны внести существенный вклад в импортозамещение в дан-
ной отрасли экономики, т.е. привлечь российских туристов. При этом сто-
ит отметить, что сохранение туристической мобильности населения ис-
ключительно необходимо по таким трем причинам, как оздоровление и 
эмоциональная «разгрузка» (это важно в том числе для сохранения каче-
ства трудовых ресурсов и восстановления в пандемийный период), внут-
ристрановой культурный обмен и самопросвещение, а также наполнение 
федерального, регионального и муниципальных бюджетов за счет исполь-
зования богатых туристических ресурсов. 

Согласно данным Росстата, количество турпакетов, реализованных по 
территории Российской Федерации в 2019 и 2020 гг., примерно одинаково 
и составляет порядка 2,1 млн ед.1 Ввиду ограничений, связанных с короно-

                                         
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Розничная 

торговля, услуги населению, туризм. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23457 
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вирусной инфекцией, доля турпакетов, приходящихся на внутренний ту-
ризм, составила в 2020 г. 67%, что на 25% больше, чем в 2019 г. При этом 
статистика не учитывает неорганизованных (т.н. самодеятельных) тури-
стов, на которых приходится значительная (подчас резко преобладающая) 
доля внутренних потоков. Логично предполагать, что рост внутреннего 
туризма в 2020–2021 гг. был намного большим, чем может быть зафикси-
ровано в отчетности туристического бизнеса. Очевидно, что в условиях 
нестабильной геополитической ситуации интерес к внутренним путеше-
ствиям у россиян в ближайшие годы не снизится. Сложившаяся ситуация 
может быть интерпретирована таким образом, что у жителей Российской 
Федерации появились уникальные возможности для знакомства с соб-
ственной страной. Лесные ландшафты исключительно широко распро-
странены на территории последней, а потому актуальным видится рас-
смотрение состояния и перспектив развития лесного туризма. 

Потребность общества в лесах постепенно смещается от традиционного 
производства древесины к их использованию в целях рекреации и туризма 
[1]. Прежде всего, это касается особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), площадь которых в Российской Федерации составляет 165 млн га 
(9,6% от территории страны), имеется высокий потенциал для их исполь-
зования в туристических целях. В рамках настоящей работы под лесным 
туризмом будем понимать совокупность туристических, рекреационных, а 
также развлекательно-познавательных мероприятий, которые проводятся с 
использованием лесных ресурсов и в контексте лесных ландшафтов. В це-
лом общая площадь лесов в Российской Федерации на начало 2020 г. со-
ставляла 815 млн га, или 20% от всех лесов мира. На одного россиянина 
приходится в среднем 5,6 га, что почти в 11 раз выше общемирового пока-
зателя (0,52 га)1. Лесистость, или доля покрытых лесом земель, от площади 
страны составляет порядка 46%. Общая площадь лесов, расположенных на 
землях особо охраняемых природных территорий составляет 28,2 млн га2 
(17%). Ценность лесов отражается как в виде экономических выгод, связан-
ных с производством древесины, так и в обеспечении экологических функ-
ций (охрана почв и водных ресурсов, регулирование климата). Также лесные 
территории выступают в качестве пространства для отдыха. 

Лесной туризм нельзя назвать самым распространенным видом туриз-
ма, однако в современных условиях наблюдается всё больший интерес 
населения к различным видам отдыха на природе. Точную оценку реаль-
ных масштабов лесного туризма дать затруднительно из-за отсутствия ста-
тистической информации (прежде всего касательно неорганизованных ту-
ристов). Однако с учетом увеличения количества экотроп и маршрутов на 

                                         
1 Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года. Основные выводы. Рим. ФАО. 

2020 г. URL: https://www.fao.org/3/ca8753ru/CA8753RU.pdf 
2 Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosleskhoz_kazhdoe_trete_derevo_ 
v_rossiyskom_lesu_listvennitsa/?special_version=Y 
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территориях государственных природных заповедников и национальных 
парков в период с 2001 по 2020 г. с 550 до 1 520, числа музеев – с 65 до 
135, числа визит-центров – с 67 до 290 (данные Росстата) можно говорить 
об устойчивом развитии эколого-просветительской деятельности и позна-
вательного туризма, включая лесной туризм на территории Российской Феде-
рации. Также отметим, что в 2020 г. ООПТ посетило 6,4 млн чел., что более 
чем в 7 раз превышает показатель 2001 г.1 Учитывая, что в настоящее время 
Российская Федерация приступает к реализации национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства»2, одной из основных целей которого явля-
ется увеличение внутренних туристических поездок с 65 млн в 2019 г. до 140 
млн в 2030 г., продвижение перспективных видов туризма и создание новых 
туристических маршрутов весьма актуальны. 

Настоящая статья направлена на изучение проблем, связанных с тури-
стической деятельностью в лесных зонах, что позволит создать современ-
ную базу знаний, необходимых для разработки программ по развитию лес-
ного туризма. Акцент при этом сделан на регионах Северо-Западного фе-
дерального округа, которые обладают значительными ресурсами для раз-
вития лесного туризма и при этом хорошо доступны для отечественных 
туристов. В связи с этим данный вид туризма может стать одним из драй-
веров социально-экономического развития территорий этого округа.  

 
Теоретический обзор 

 
Существенным теоретическим основанием для разработки представле-

ний о лесном туризме является концепция экосистемных услуг. В ставшей 
уже классической классификации MEA3 в особую группу выделяются 
культурные экосистемные услуги, к числу которых отнесены услуги эсте-
тические, духовные, образовательные, рекреационные. Механизмы их ока-
зания и взаимоотношения с цивилизационными (не только социально-
экономическими) процессами подробно рассмотрены в работах Р. Костан-
цы и его коллег, которые, являясь основателями данной концепции, посто-
янно дорабатывают её [2]. Многочисленными исследованиями установле-
но, что лесные экосистемы обладают исключительными эстетическими 
свойствами [3], служат основой для духовного обогащения [4], представ-
ляют значительный интерес для реализации образовательных программ [5] 
и при этом формируют большой потенциал для отдыха и оздоровления [6] 
(см. также ниже). Безусловно, лесной туризм неразрывно связан со всем 

                                         
1 Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13209 
2 Паспорт национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

URL:https://tourism.gov.ru/contents/documenty/plan-deyatelnosti/natsionalnyy-proekt-
turizm-i-industriya-gostepriimstva/pasport-natsionalnogo-proekta-turizm-i-industriya-
gostepriimstva/ 

3 Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well Being: Synthesis. 
Washington : Island Press, 2005. 137 p. 
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спектром культурных экосистемных услуг и к тому же результаты отме-
ченных исследований однозначно свидетельствуют в пользу актуальности 
данного направления туристической деятельности. 

Во многих странах лесные районы обладают богатыми туристически-
ми ресурсами и являются достаточно популярными дестинациями, что по-
дробно освещается в научных трудах иностранных ученых. Так, американ-
ские специалисты под руководством Э.П.Д. Коселки доказывают, что лес-
ная терапия важна в области профилактической медицины: прогулки по 
лесу приводят к устойчивым улучшениям психологического состояния 
человека [7]. Особое внимание инновационным терапевтическим програм-
мам уделяют исследователи из Восточной Азии: в частности, Ц. Ли обос-
новывает одно из направлений – синрин-йоку (купание в лесу) [8]. Науч-
ные сотрудники из Великобритании Е. Фаркич, Г. Исайлович, С. Тейлор 
придерживаются мнения, что так называемое «купание в лесу» должно 
занять более видное место в туристической практике, особенно в условиях 
пандемии COVID-19, которая способствовала обращению гражданами 
большего внимания на собственное здоровье [9]. 

Недревесная продукция также играет положительную роль для улуч-
шения благосостояния и качества жизни населения. К примеру, Х. Кону из 
университета Восточной Финляндии считает, что услуги лесного оздоро-
вительного туризма могут быть связаны с физической активностью, отды-
хом и снятием стресса, использованием природных ресурсов (ягоды, гри-
бы, материалы для рукоделия), а также обучающими мероприятиями по их 
применению [10]. Однако здесь также следует учитывать, что сбор дико-
растущих грибов не должен превращаться в коммерческий сбор [11]. 

Группа ученых из Института природных ресурсов Финляндии иссле-
довала роль и качество лесного ландшафта для развития экологического 
туризма [12]. Ф. Сгрой из Италии на примере лесных ландшафтов просле-
дил взаимосвязь между моделями устойчивого туризма и управлением 
природными ресурсами [13]. 

Возможности использования лесных рекреаций в туризме изучаются и 
российскими учеными, которые делают акцент на влиянии ландшафтных 
комплексов на психоэмоциональный статус отдыхающих [14], перспекти-
вы туристической деятельности в лесах [15], целесообразность использо-
вания активных форм лесной рекреации [16] и др. 

Предпринятый обзор литературных источников позволяет концептуа-
лизировать лесной туризм следующим образом. Прежде всего, это направ-
ление туристической деятельности выделено на ресурсной основе, что 
означает его «пересечение» с видами туризма, выделенными по направ-
ленности турпотоков, форме организации, целеполаганию и т.д. Если го-
ворить о лесном туризме на ООПТ, что анализируется в настоящей работе, 
то он в определенной мере соответствует экологическому туризму. Однако 
в случае отсутствия в значительном количестве просветительского или 
эко-волонтерского компонента, которые обязательны для экологического 
туризма, лесной туризм может проявляться в виде природной рекреации. 
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Лес нередко представляет собой фрагмент дикой природы, нахождение в 
которой выказывает особые эмоции у туристов, а подчас требует доста-
точных физических усилий. В этом проявляется пересечение лесного ту-
ризма с приключенческим, спортивным и даже экстремальным туризмом. 
Сбор грибов, ягод или потребление блюд, приготовленных с использова-
нием лесных продуктов, указывает на связь с соответствующими узкоспе-
циализированными видами туризма (например, бакатуризм – ягодный ту-
ризм), а в более общем виде – с гастрономическим (кулинарным) и отчасти 
этническим туризмом. В свете вышесказанного также стоит обратить вни-
мание на пересечение с оздоровительным туризмом. Кроме того, речь мо-
жет идти и об академическом туризме, когда леса посещаются с целью 
проведения учебных мероприятий или обмена опытом между исследовате-
лями. В целом лесной туризм может быть определен как совокупность ту-
ристических практик различной направленности, которые объединены ис-
пользованием лесных ресурсов. Стоит при этом уточнить, что туристы мо-
гут посещать лес без интереса к нему самому, т.е. просто находиться в 
лесной среде (в данном случае лесной ландшафт выступает фоном тури-
стической деятельности), либо же цель их путешествий может быть связа-
на с лесом, но не предполагать его посещение, как, например, при интересе 
к специфической кухне лесной местности, знакомство с которой происхо-
дит в ресторане (в таких случаях ресурс – это скорее лесная тематика). 
Наконец, не стоит забывать, что в ряде случаев лесные угодья располага-
ются на высокоурбанизированных территориях. 

 
Материалы и методы 

 
Для изучения возможностей развития лесного туризма на ООПТ в Рос-

сийской Федерации предварительно составим краткосрочный прогноз на 
2024 г. по экологическому туризму в стране в целом. Для этого на первом 
этапе осуществим сбор статистических данных за двадцатилетний период 
(2001–2020 гг.). На втором этапе с помощью метода аналитического вы-
равнивания осуществим подбор линии тренда и математической модели, 
описывающей изучаемый процесс. Также рассчитаем коэффициент досто-
верности аппроксимации (R2), показывающий адекватность полученного 
уравнения тренда для изучаемого процесса. При обосновании выбора 
уравнения тренда учитываем, что чем ближе R2 к единице, тем более точно 
линия тренда описывает изучаемый процесс. На третьем этапе на основа-
нии полученного уравнения тренда рассчитаем «точечный» прогноз на 
2024 г., который получается путем подстановки в уравнение тренда значе-
ния t = 24 (уровень для 2024 г.).  

 
Результаты исследования 

 
Статистические данные по количеству посетителей государственных 

природных заповедников и национальных парков представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Эколого-просветительская и туристическая деятельность  
на территории государственных природных заповедников и национальных  

парков в Российской Федерации 
 

Год 

Количество посетителей в госу-
дарственных природных запо-

ведниках, чел. 

Количество посетителей 
национальных парков, чел. 

Суммарное 
количество 

посещений, ед. 
Музеи 

Визит-
центры 

Экологиче-
ские тропы и 
маршруты 

Музеи 
Визит-
центры 

Экологи-
ческие 
тропы и 
маршруты

2001 170 919 58 065 184 219 45 364 23 927 419 731 902 225 
2002 216 452 95 132 168 977 48 501 42 989 582 855 1 154 906 
2003 264 494 115 674 200 426 51 795 59 863 805 203 1 497 455 
2004 250 748 128 394 377 839 54 277 98 150 301 970 1 211 378 
2005 343 776 159 004 397 714 44 931 101 049 403 147 1 449 621 
2006 363 838 171 982 247 448 84 564 140 707 1 198 654 2 207 193 
2007 364 532 179 629 384 724 86 394 237 220 1 472 056 2 724 555 
2008 413 324 388 898 632 219 157 876 157 757 1 489 406 3 239 480 
2009 375 862 314 954 444 110 130 428 154 064 840 359 2 259 777 
2010 391 224 404 889 617 172 104 392 176 840 1 302 730 2 997 247 
2011 398 337 1 049 740 1 200 427 211 239 257 606 1 111 013 4 228 362 
2012 364 801 1 090 856 1 325 615 151 472 270 209 738 827 3 941 780 
2013 412 055 1 104 074 1 451 050 232 264 336 123 1 706 627 5 242 193 
2014 462 113 475 937 965 497 205 605 488 772 1 201 087 3 799 011 
2015 525 774 503 065 1 173 778 170 663 592 693 1 906 003 4 871 976 
2016 522 836 651 943 1 262 852 164 946 606 549 2 149 611 5 358 737 
2017 509 660 1 178 222 1 543 533 170 691 544 534 2 470 204 6 416 844 
2018 536 719 1 215 339 1 814 655 237 501 581 900 2 000 315 6 386 429 
2019 602 577 425 622 958 861 223 581 1 704 266 4 442 375 8 357 283 
2020 544 249 358 480 921 633 116 246 703 339 3 773 692 6 417 639 
Источник: составлено и рассчитано автором по данным федеральной службы государ-
ственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11194. 
 

Из данных табл. 1 видим, что наибольшее количество посетителей 
ООПТ пришлось на 2019 г. В основном это произошло за счет существен-
ного роста посещения экологических троп и маршрутов в национальных 
парках, что указывает на востребованность такого вида отдыха у туристов. 
Что касается снижения показателей в 2020 г., то это стало следствием пан-
демийных ограничений. 

В табл. 2 представлен краткосрочный прогноз на 2024 г. по количеству 
посещений музеев, визит-центров, экологических троп и маршрутов в осо-
бо охраняемых природных территориях Российской Федерации. 

Все прогнозные показатели на 2024 г., рассчитанные в табл. 2, демон-
стрируют положительную динамику. Наибольший прирост посетителей 
следует ожидать в визит-центрах национальных парков и государственных 
природных заповедниках, наименьший – в музеях государственных при-
родных заповедников. Существенный прирост туристов ожидается среди 
посетителей экологических троп и маршрутов. 
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Таблица 2. Прогноз посетителей государственных природных заповедников  
и национальных парков на 2024 г. по Российской Федерации 

 

Показатель 
Вид уравнения 

тренда 

Зна-
чение 

R2 

Фактиче-
ское значе-
ние показа-

теля  
за 2020 г. 

Точечный 
прогноз 
на 2024 г.

(t = 24) 

Темп при-
роста 2024 
к 2020 г. 

Количество посетите-
лей экологических 
троп и маршрутов в 
государственных при-
родных заповедниках 

Y = 106 388*t0,8465 0,801 921 633 1 567 622 + 70,1% 

Количество посетите-
лей экологических 
троп и маршрутов в 
национальных парках 

Y = 11 701* t2 – 
95 563*t + 840 055 0,785 3 773 692 5 286 319 +40,1% 

Количество посетите-
лей музеев в государ-
ственных природных 
заповедниках 

Y = 166 196*t0,3945 0,938 544 249 582 255 +7,0% 

Количество посетите-
лей музеев в нацио-
нальных парках 

Y = 30 477*t0,6318 0,750 116 246 226 981 +95,3% 

Количество посетите-
лей визит-центров в 
государственных при-
родных заповедниках 

Y = 44 103*t0,9815 0,743 358 480 998 034 +178,4% 

Количество посетите-
лей визит-центров в 
национальных парках 

Y =  
37 965*e0,1705*t 

0,911 703 339 2 272 565 +223,1% 

Суммарное количество 
посещений  

y = 475265*t0,8717 0,937 6 417 639 7 586 928 + 18,2% 

Источник: рассчитано автором. 
 

Северо-Западный федеральный округ Российской Федерации составля-
ет около 10% территории страны. Здесь также проживают порядка 10% 
россиян. Географическое положение СЗФО можно назвать достаточно вы-
годным. Хвойные леса – это одна из главных отличительных природных 
черт и при этом достопримечательностей округа. В них произрастает 
большое количество ягод и грибов. Количество ООПТ в 2020 г. составляло 
1143 ед., или 9,7% от российского показателя. Наибольшее количество 
охраняемых территорий сосредоточено в Республике Коми, Вологодской 
области и Республике Карелия. В табл. 3 представлены общие сведения об 
особо охраняемых природных территориях СЗФО, на которых целесооб-
разно развивать лесной туризм. Представленные виды особо охраняемых 
природных территорий имеют возможность для их рекреационного ис-
пользования. 

Очевидно, СЗФО обладает природно-рекреационными территориями, 
что предоставляет возможность формировать к ним туристический инте-
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рес. Более 20 государственных природных заповедников, национальных 
парков и заказников, расположенных во всех регионах СЗФО, позволяют 
развивать относительно новый для жителей Российской Федерации отдых в 
лесу. Для продвижения лесного туризма как одного из видов внутреннего 
туризма проведем SWOT-анализ, с помощью которого выявим преимуще-
ства и недостатки данного вида туризма, а также обозначим риски и препят-
ствия по его развитию в Северо-Западном федеральном округе (табл. 4). 

 
Таблица 3. Общие сведения об особо охраняемых территориях 
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации 

(за исключением г. Санкт-Петербурга) 
 

Субъект 
СЗФО 

Количество 
ООПТ, ед. 

Общая пло-
щадь ООПТ, 

тыс. га 

Государственные природные заповед-
ники, заказники, национальные парки 

Республика 
Карелия 

153 567,9 

Кивач, государственный природный 
заповедник; Костомукшский государ-
ственный природный заповедник; Вод-
лозерский национальный парк; Паа-
наярви, национальный парк; Калеваль-
ский национальный парк 

Республика 
Коми 234 2 672,3 Югыдва, национальный парк 

Архангельская 
область 

126 10 137,8 

Пинежский государственный природ-
ный заповедник; Русская Арктика, 
национальный парк; Онежское Помо-
рье, национальный парк; Сийский за-
казник; Кенозерский национальный 
парк 

Вологодская 
область 193 229,5 Русский Север, национальный парк 

Калининград-
ская область 

119 6,6 Куршская коса, национальный парк 

Ленинград-
ская область 54 116,9 

Нижне-Свирский государственный 
природный заповедник 

Мурманская 
область 

75 851,4 

Канозерский заказник; Кандалакшский 
государственный природный заповед-
ник; Пасвик, государственный природ-
ный заповедник 

Новгородская 
область 

131 196,0 
Рдейский государственный природный 
заповедник; Валдайский национальный 
парк 

Псковская 
область 

41 163,6 

Ремдовский государственный природ-
ный заказник; Полистовский государ-
ственный природный заповедник; Се-
бежский национальный парк 

Источники: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/11194; данные Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/oopt/ 
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Таблица 4. SWOT-анализ лесного туризма в Северо-Западном федеральном округе 
Российской Федерации 

 
Сильные стороны (Strengths) Возможности (Opportunities) 

 Развитие внутреннего туризма является 
национальным приоритетом (националь-
ный проект «Туризм и индустрия госте-
приимства»). 
 Наличие ООПТ с уникальными природ-
но-ландшафтными условиями, с высокой 
долей хвойных лесов, имеющих богатое 
биологическое разнообразие. 
 Прогноз роста посещаемости туристами 
ООПТ. 
 Дорожно-транспортная доступность, 
близость к крупным городам-мегаполисам 
(Москва и Санкт-Петербург) 

 Создание рабочих мест для привлечения 
местного сообщества к развитию туризма 
(продажа сувенирной продукции, органи-
зация фотосессии и т.д.). 
 Разработка туристических мастер-
планов охраняемых территорий. 
 Знакомство с историей местности. 
 Продвижение брэндов субъектов СЗФО, 
что положительно скажется на их инвести-
ционной привлекательности. 
 Развитие государственно-частного парт-
нерства в границах ООПТ с целью привле-
чения инвестиций и создания инфраструк-
туры 

Слабые стороны (Weaknesses) Угрозы (Threats) 

 Недостаток отечественных научных 
исследований по лесному туризму. 
 Использование лесных территорий в 
хозяйственных целях. 
 Отсутствие инфраструктуры (средств 
размещения, питания, развлечения, мед-
пунктов) для организации лесного туризма.
 Ограниченность финансовых ресурсов 
на охрану биоразнообразия и развитие 
охраняемых территорий. 
 Сезонность туристического спроса 

 Антропогенная нагрузка на лесные тер-
ритории. 
 Вмешательство в быт и уникальную 
культуру коренных малочисленных наро-
дов СЗФО. 
 Недостаток квалифицированных кадров, 
способных развивать лесной туризм. 
 Отсутствие комфортабельных средств 
размещения и питания. 
 Усиление конкуренции на туристиче-
ском рынке. 
 Сложность обеспечения безопасности 
здоровья туристов ввиду несвоевременно-
го оказания медицинских услуг. 
 Обилие клещей, комаров, гадюк в лесах 
СЗФО. 
 Зависимость от погодных условий 

Источник: составлено автором. 
 

Обсуждение и заключение 
 

Субъекты СЗФО, имея богатое природное наследие, могут получить зна-
чительные социально-экономические выгоды от развития лесного туризма. 
Природными экскурсионными объектами могут выступать лесные массивы в 
целом, а также участки произрастания различных видов деревьев, грибов, 
ягод, редких растений и др. (их эстетические свойства компенсируют ограни-
чения или запреты их сбора на ООПТ). В рамках лесного туризма могут про-
ходить научно-исследовательские экспедиции, а также полевые практики у 
студентов. Создание природозащищающих территорий является одним из 
основных управленческих подходов, связанных с охраной природы, включая 
сохранность лесных ландшафтов и биоразнообразия.  
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Треккинг, так называемая продолжительная пешеходная прогулка по 
запланированному маршруту, становится все более популярным у тури-
стов. Однако походы и кемпинги на ООПТ могут оказать как положитель-
ное влияние, в частности пополнение бюджета национального парка или 
заповедника, существенная поддержка местных жителей и т.д., так и нега-
тивное воздействие, которое проявляется в физической деградации за счет 
вытаптывания растительности и деструкции верхних слоев почвенного 
покрова, накопления мусора, случайном повреждении деревьев и т.п. [17]. 
В связи с этим важными направлениями в развитии лесного туризма явля-
ется инвентаризация, строительство и обслуживание лесных троп, т.е. их 
обустройство в качестве туристической инфраструктуры, не препятствую-
щей целям устойчивого развития. Предельно важно планировать маршру-
ты треккинга таким образом, чтобы использовать уже сложившуюся сеть 
троп, но при этом на наименее ценных или слабоподверженных деграда-
ции участках. При этом исключительно важное значение приобретают ин-
струменты определения несущей способности ландшафтов и краудин-
менеджмента. Первые позволяют лимитировать туристическую нагрузку 
до безопасных для природы уровней, а вторые – делать пребывание тури-
стов в лесу комфортным, избегая неоправданной концентрации на отдель-
ных участках (например, смотровых площадках или узких тропах), которая 
сама по себе способствует антропогенной нагрузке на ландшафт. 

Для реализуемого в настоящее время национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» Федеральным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии 29.12.2021 г. были утверждены обновленные 
стандарты ГОСТ Р 56642-2021 «Туристские услуги. Экологический туризм. 
Общие требования» и ГОСТ Р 57287-2021 «Туристские услуги, предостав-
ляемые на особо охраняемых природных территориях. Требования». Данные 
стандарты устанавливают требования к туристским услугам, которые будут 
предоставляться на особо охраняемых природных территориях Российской 
Федерации. Все эти положения также касаются лесного туризма. 

Очевидно, что прирост туристов, посещающих лесные ландшафты, бу-
дет негативным образом влиять на биоразнообразие и природную среду.  
К примеру, группа китайских ученых предложила рассчитывать индекс 
тенденции конфликта между развитием туризма и защитой окружающей 
среды [18]. Задача данного показателя связана с количественным выявле-
нием распределения конфликтных тенденций в пространственном разрезе 
и обеспечением пространственной ориентации для поддержки принятия 
решений и корректирующих действий для предотвращения конфликта. 
Индикатор конфликтной тенденции между развитием туризма и защитой 
окружающей среды, основанный на сочетании ландшафтной привлека-
тельности и экологической чувствительности, разработан Ц. Юйси и 
Ч. Линьшэн [19]. С увеличением нагрузки на окружающую среду могут 
возникать так называемые экологические ловушки. Здесь важно, чтобы 
были механизмы стимулирования охраны окружающей среды, позволяю-
щие их избежать. 



Яшалова Н.Н., Рубан Д.А. Проблемы и перспективы управления развитием 

315 

Важным шагом для развития лесного туризма стала цифровая трансфор-
мация туристической отрасли. К примеру, «Стратегия развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2035 года»1 особое внимание уделяет разви-
тию цифровых технологий в туристической сфере. Уже несколько последних 
лет многие туристы активно используют онлайн-сервисы для бронирования 
туров и их оплаты. Помощь туристам в составлении туристического маршрута 
может оказывать искусственный интеллект (чат-боты), заранее «запрограм-
мированный» на соблюдение норм экологической устойчивости. В продвиже-
нии лесных троп и маршрутов также следует применять технологию вирту-
альной реальности. Обзорные фильмы об ООПТ и красивых природных 
ландшафтах также могли бы стимулировать поток экотуристов на посещение 
этих природных территорий. Особое внимание при этом следует уделить ге-
обрендингу, так как имидж места отдыха является одной из важных причин 
посещения туристического направления. 

Еще одним существенным моментом в развитии лесного туризма явля-
ется подготовка гидов и инструкторов-проводников. Так, согласно россий-
скому законодательству2 с 1 июля 2022 г. они должны иметь обязательную 
аттестацию, которая будет проводиться каждые пять лет. Важно, чтобы 
гид «передавал» путешественникам собственное патриотическое отноше-
ние к местным природным ландшафтам и повышал экологическую культу-
ру туристов. Отметим, что в настоящее время во всех крупных городах 
СЗФО осуществляется подготовка кадров по направлению «Туризм».  
В случае ООПТ важное значение имеет координация действий их сотруд-
ников, внешних гидов/инструкторов и самих туристов. Идеальным видится 
случай, когда услуги лесного туризма формируются и распространяются 
самими ООПТ с привлечением консультантов (технологов, маркетологов, 
представителей бизнес-сообщества). 

Природный капитал является важным фактором устойчивого развития 
туристического сектора. В современной ситуации россияне трансформи-
руют географию своей мобильности, ориентируясь на предложение в сфе-
ре внутреннего туризма, что является совершенно оправданным для столь 
большой и богатой туристическими ресурсами страны, как Россия. Более 
того, это вполне соответствует национальным интересам, связанным в том 
числе с поощрением оздоровления и культурных процессов в обществе, а 
также сохранением доходов от туристической деятельности внутри стра-
ны. В Северо-Западном федеральном округе на ООПТ сконцентрированы 

                                         
1 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 2129-р от 
20.09.2019 г. URL: http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxm 
WSpB4lrM.pdf 

2 Федеральный закон от 20.04.2021 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части 
правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
382527/ 
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большие природные ресурсы, которые подходят для развития лесного ту-
ризма. При этом важно учитывать возникающее противоречие между зада-
чами по охране окружающей среды и развитием туристического бизнеса. 
Экономические выгоды от использования лесных ресурсов в туристиче-
ских целях и благополучие людей не должны сопровождаться угрозами 
для окружающей среды, особенно в высокий сезон. Поэтому к разработке 
планов по развитию лесного туризма важно привлекать муниципальные 
органы власти. Последние могут также сыграть роль основного звена меж-
ду собственно туристическим бизнесом и местным предпринимательским 
сообществом, а также выделять пространство под ярмарки, фестивали, 
площадки для торговли сувенирной продукцией. 

В целом перспективы развития лесного туризма на ООПТ в СФЗО свя-
заны с интеграцией усилий туристического бизнеса, природоохранных ор-
ганизаций и государственных органов. При этом важно качественное об-
новление самой основы для их взаимодействия. Во-первых, принципиаль-
ное значение имеет реализация соответствующих усилий в рамках госу-
дарственных (федеральных и региональных) программ. Во-вторых, страте-
гическим приоритетом должна выступать устойчивость развития террито-
рий, а не «механическое» удовлетворение текущего спроса на туристиче-
ские услуги. Наконец, в-третьих, принципиальное значение имеет каче-
ственное, высокопрофессиональное обоснование всех реализуемых иници-
атив: лесной туризм, несмотря на всю свою очевидность для СЗФО, явля-
ется инновационным направлением, развитие которого требует привлече-
ния значительного количества интеллектуального капитала, который скон-
центрирован прежде всего в академической (университетской, исследова-
тельской) среде, а его грамотное использование находится в зависимости 
от уровня участия государства в данном сегменте туристического рынка. 
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Introduction 

 
With the continuous development of the socialist market economy, China’s 

audit market has developed rapidly. As of December 31, 2020, there are more 
than 9,800 CPA firms in China, the total number of Chinese auditors is close to 
280,000, and the audit industry revenue has grown from 6 billion yuan in 1998 
to 110.8 billion yuan in 2020, with an average annual growth rate of more than 
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10%1. With the emergence of the new coronavirus pandemic, which has intensi-
fied the global economic recession, a new round of scientific and technological 
revolution and industrial change in depth, resulting in the development of the 
audit industry, is also facing a complex development environment. This has also 
brought new opportunities and challenges for the development of the audit in-
dustry. Studying the development history of the audit market enables us to grasp 
the development trend of the audit market. 

This paper uses the comprehensive evaluation information of CPA firms 
from 2003 to 2020 released by the Chinese Institute of Certified Public Ac-
countants, using business revenue and the number of certified public account-
ants as measurement indicators, to analyze the current situation of the develop-
ment of China’s audit market, study the current size structure of China’s audit 
market, and explore the future development path of China’s audit market. 

 

Research methods and results 
 

At present, the number of CPA firms in China is growing fast, but the share 
of international “Big Four” firms in the China’s audit market is growing rapidly 
in terms of audit market size structure. The number of small CPA firms in China 
is relatively large, but many of them have lost their main source of income due 
to the abolition of annual audits and capital inspections in China, so financial 
audits of companies have become the main source of income that small CPA 
firms are relying on again [1].  

Regarding the research on China’s audit market structure and firm scale, 
most scholars believe that China’s small CPA firms are not competent enough, 
and the market development direction should be tilted towards the international 
“Big Four” accounting firms (Deloitte, Ernst & Young, KPMG and PwC) [2–5]. 
Scholars Liu Minghui and Xu Zhenggang believe that the reason why large CPA 
firms can occupy the vast majority of client resources in the auditing market is 
that they gain an advantage in the competition by virtue of their high reputation, 
while small CPA firms are in the competition Not dominant, so the market share 
is relatively small [6].The authors argue that with the continuous improvement 
of laws and regulations, the development of China’s audit market is becoming 
more and more international, and the more concentrated audit market is condu-
cive to the healthy development of the audit industry, the size of the firm will 
affect the competitiveness in the market, which in turn leads to the differentia-
tion of the market structure. 

 

The evolution of the audit market 
 

The earliest Chinese audit system can be traced back to the establishment of 
the post of “宰父” (Zaifu) in the Western Zhou Dynasty, and audit institutions 
were set up in the Tang, Song, Ming and Qing dynasties. In 1918, Xie Lin 

                                         
1 Notice of the Chinese Institute of Certified Public Accountants on the issuance of the 

Development Plan for the CPA Profession (2021–2025), https://www.cicpa.org.cn/ 
xxfb/news/202104/t20210408_56087.html (Accessed: 21.05.2022). 
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founded the first CPA firm in China’s history – 正则会计师事务所(zhengze 
kuaijishi shiwusuo), which marked the emergence of the CPA system in China 
[7]. With the establishment of the People’s Republic of China, the restoration and 
reconstruction of the audit market was also completed. In the existing research, 
most scholars believe that the development of China’s audit market has gone 
through five stages: Before China’s reform and opening-up policy (before 1979)1, 
the period of restoration and reconstruction (1979–1986), and the period of stand-
ardized development (1986–1993), the period of institutional innovation (1993–
2005) and the period of international development (2005 – present) [8–10]. 

Periodization. In studying the issue of the development of the audit market 
in modern China, by analogy with Yuri N. Guzov’s research on the development 
history of auditing in Russia, the author is guided by the development time of 
Chinese auditing norms and technical methods, and, with addition of the consid-
ered chronological order of factors, presents the development of China’s audit 
market in the following four stages [11–12]. 

The first stage, the “wild” development period (1979–1986). From the es-
tablishment of the first certified public accounting firm to the promulgation of 
the first auditing legislation, China’s auditing market experienced a lot: from the 
Great Depression before the reform and opening up to the normative develop-
ment after the promulgation of the auditing regulations. Before the reform and 
opening up in 1979, due to China’s highly centralized planned economy, audit-
ing was replaced by financial inspection. With the implementation of the reform 
and opening-up policy, in December 1980, the Ministry of Finance issued the 
Interim Regulations on the Establishment of an Accounting Consultant Office, 
which is an important sign of the restoration and reconstruction of China’s audit-
ing system [13–14]. During this period, the audit market was dominated by the 
government, and the CPA firm was attached under the administrative unit and 
supervised by the administrative unit. There existed certified public accountants 
and certified public auditors, certified public accounting firms and certified pub-
lic auditors’ firms in the audit market, and therefore this led to a situation where 
there was no unified supervision of the audit market. As of 1986, there were 
2,100 certified public accountants and certified public auditors in China, and 
269 certified public accounting firms and certified public auditors’ firms, while 
the main business income developed from simple auditing of financial state-
ments to auditing and providing accounting consulting services to foreign-
invested enterprises [15]. The development of China’s audit market was still in 
its infancy. Therefore, the implementation of audit legislation and standards was 
a key factor in the development of the audit market to the next stage. 

                                         
1 The Chinese economic reform or reform and opening-up, known in the West as 

the opening of China, is the program of economic reforms termed “Socialism with Chinese 
characteristics” and “socialist market economy” in the People’s Republic of China (PRC). 
Led by Deng Xiaoping, often credited as the “General Architect”, the reforms were launched 
by reformists within the Chinese Communist Party (CCP) on December 18, 1978, during the 
"Boluan Fanzheng" period. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_economic_reform 
(Accessed: 21. 05.2022). 
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The second stage, the period of standardized development (1986–1993). 
On July 3, 1986, the State Council promulgated the Regulations of the People’s 
Republic of China on Certified Public Accountants, which established the legal 
status of CPA for the first time1. By 1988, the number of CPAs had grown to 
3,000 and 250 CPA firms, with business areas still dominated by foreign-
invested enterprises. In 1991, the rules of admission of CPAs were in accord-
ance with international examination methods, and a national unified examination 
for CPAs was held, and only those who passed the examination were qualified 
to practice. In 1992, the international “Big Six” accounting firms (now the “Big 
Four”) and Chinese CPA firms set up a Sino-foreign cooperative CPA firm [15]. 
With the promulgation of the Law of the People’s Republic of China on Certi-
fied Public Accountants on October 31, 1993,2 and the merger of certified public 
accountants and certified auditors, China’s auditing market entered a period of 
standardized development. The statistics on the audit market for the period 
1986–1993 are shown in Table 1: 

 
Table 1. The audit market in China from 1986 to1993 

 

Years 
Organizational 
business reve-

nue 

Certified 
Public Ac-
countants 

Certified Pub-
lic Auditors 

Number of Certi-
fied Public Ac-
counting Firms 

Number of Cer-
tified Public 

Auditors’ Firms 
1986 - 500 1,600 80 189 
1987 - - - - - 
1988 - 3,000 - 250 - 
1989 - 4,200 - 325 - 
1990 - - 7,273 468 2,322 
1991 - 6,700 - 510 - 
1992 - 10,000 - 2,400 - 
1993 - 15,000 - 2,500 - 

Source: developed by the author. https://www.cicpa.org.cn/xxcx/  
 
As can be seen from Table 1, the number of Chinese CPA firms increased 

rapidly from 1986 to 1993, CPA firms and certified public auditors’ firms in-
creased from 269 to 2,500 (an increase by 9.3 times), and the number of certi-
fied public accountants and certified public auditors increased from 2,100 to 
15,000 (an increase by 7.1 times), which shows that, with the development of 
China’s national economy, China’s audit market was also developing rapidly. 
With the implementation of the strict assessment system and the standardization 

                                         
1 Regulations of the People’s Republic of China on Certified Public Accountants. It was 

promulgated by the State Council on July 3, 1986 and abolished on January 1, 1994. 
https://baike.so.com/doc/7493699-7765552.html (Accessed: 24. 05.2022). 

2 The Law of the People’s Republic of China on Certified Public Accountants. Adopted 
by the 4th session of the 8th Standing Committee of the National People’s Congress on 
October 31, 1993 and promulgated by Presidential Decree No. 13 on October 31, 1993, it 
became effective on January 1, 1994. https://asia-business.ru/law/law2/accounting/accountant/  
(Accessed: 24. 05.2022). 
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of laws and regulations, this ensured the professional quality of auditors and laid 
a solid foundation for the professional and standardized development of certified 
public accountants. 

The third stage, the period of institutional innovation (1993–2005). With 
the deepening of the economic reform, the original dependency system of certi-
fied public accounting firms seriously undermined the order of fair competition 
in the market. In order to eliminate the drawbacks of the dependency system, 
from 1998 to the end of 1999, the audit industry had to carry out and complete 
the work of decoupling and restructuring, specifically in the “personnel, finan-
cial, business, name” four aspects, to become a real sense of the market interme-
diary organizations [16]. On February 4, 1999, the Ministry of Finance issued a 
total of 11 Independent Auditing Standards for Chinese Certified Public Ac-
countants,1 which initially established the framework of China’s independent 
auditing standards. In addition, in the construction of the industry system, the 
integrity construction and professional ethics construction of auditors were 
comprehensively strengthened. Statistical data on the audit market for the period 
1994–2005 are shown in Table 2: 

 
Table 2. The audit market in China from 1994 to 2005 

 

Years 
Organizational business 
revenue (billion RMB) 

Certified Public Ac-
countants (thousand) 

Number of Certified 
Public Accounting 

Firms 
1994 - - - 
1998 6,0 57.4（practicing2） - 
1999 5.2   
2000 8.0 - 4,287 
2001 10.7   
2002 11,0 - - 
2003 13,0 61.3 (practicing) 4,627 
2004 16.9 66.6 (practicing) - 
2005 - 69.0 (practicing) - 

Source: developed by the author. https://www.cicpa.org.cn/xxcx/  

From Table 1 and Table 2, it can be concluded that from 1993 to 2005, the 
number of practicing CPAs increased from 15 thousand in 1993 to 66.6 thou-
sand, and the number of certified public accounting firms increased from 

                                         
1 Independent Auditing Standards for Chinese Certified Public Accountants. On April 2, 

1999, the Ministry of Finance issued a notice on the third batch of "Independent Auditing 
Standards for Chinese Certified Public Accountants", which was repealed on March 1, 2008.  
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=14323&page=2 (Accessed: 24.01.2022). 

2 The members of the Institute of Certified Public Accountants mainly include practicing 
members (CPA) and non-practicing members. After passing the CPA examination and 
working in an accounting firm for a certain period of time, they can become a practicing CPA 
only after being registered with the Institute of Certified Public Accountants. Just by passing 
the exam, you can apply to become a non-practicing member. https://baike.baidu.com/item/注
册会计师/212405 (Accessed: 26.05.2022). 
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2.5 thousand in 1993 to 4.627 thousand, the business income in 2003 also in-
creased from RMB 6 billion in 1998 to RMB 13 billion, the growth rate of the 
audit market development is relatively large, because China’s continuous poli-
cies promoted the development of the audit industry, especially the implementa-
tion of decoupling in 1999. After the restructuring, the audit industry achieved 
unprecedented development. The relatively large growth in the development of 
the audit market was due to the policies that China continuously introduced to 
promote the audit industry The development of the CPA profession, especially 
after the implementation of decoupling and restructuring in 1999, achieved un-
precedented development. 

The fourth stage, the international development period (2005 – present). 
Since the beginning of the new century, China’s economy has continued to de-
velop rapidly, and enterprises have actively participated in international compe-
tition. The characteristics of China’s economic international development have 
become more and more obvious. In 2005, the audit industry established an inter-
nationalization-oriented industry development strategy. In February 15, 2006, 
the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA) issued 48 audit-
ing standards for CPAs of China,1 realizing the convergence of Chinese auditing 
standards and international standards [17–18]. On December 6, 2007, mainland 
China and Hong Kong signed a joint statement on the equivalence of auditing 
standards, which marked the convergence of auditing standards with interna-
tional standards on equivalence. On this basis, the China Auditing Standards 
Committee actively promotes the revision of auditing standards in accordance 
with the principle of international convergence. The latest revision of Chinese 
auditing standards on November 10, 2010, achieved continuous and comprehen-
sive convergence with international auditing standards [19]. This provides 
strong technical support for the international development of China’s audit pro-
fession. The main quantitative indicators related to the development of China’s 
audit market for this period are shown in Table 3. 

As can be seen from Table 2 and Table 3, the number of CPA firms is rapid-
ly increasing in this period from 2005 to 2020, especially from 4,627 in 2003 to 
9,800 in 2020, which is a relatively large growth rate, twice as large as in 2003. 
Such a rapid development of CPA firms is due to the increasing number of listed 
companies in China after joining the WTO and the continuous development of 
the market economy, which has led to an increasing demand for firms, resulting 
in the emergence of a large number of small and medium-sized firms. 

In terms of changes in the number of CPAs, the number of CPAs in China 
had been growing year by year, and, at the end of 2020, the number of CPAs 
nationwide totaled 285.8 thousand. The national CPA firms achieved business 

                                         
1 Auditing Standards Certified Public Accountants of China. On February 15, 2006, the 

Chinese Institute of Certified Public Accountants issued the auditing standards for Chinese 
certified public accountants. and revised on November 1, 2010, December 23, 2016, February 
20, 2019, May 7, 2021, and January 5, 2022, respectively. https://www.cicpa. 
org.cn/ztzl1/Professional_standards/xxzztx/zyzz/sjzz/index.html (Accessed: 26.05.2022). 
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revenue of RMB 110.8 billion in 2020, which exceeded the scale of RMB 100 
billion for the first time. Compared with 2018, it increased by 28.43%. 

 
Table 3. The audit market in China from 2006 to 2020 

 

Years Organizational business 
revenue (billion.RMB)

Certified Public Ac-
countants (thousand)

Number of Certified 
Public Accounting  

Firms
2006 - 69.8（practicing） -
2007 - 82.2（practicing） 7,011
2008 31.0 153.0 7,284
2009 31.7 155.0 7,602
2010 37.5 186.2 7,785
2011 44.0 197.1 7,976
2012 51.0 193.7 8,149
2013 55.5 202.6 8,208
2014 58.9 215.1 8,295
2015 69.0 225.1 8,374
2016 70.0 232.1 8,460
2017 71.1 237.2 8,605
2018 79.3 250.6 9,005
2019 - 267.7 9,055
2020 110.8 285.8 9,800

Source: developed by the author. https://www.cicpa.org.cn/xxcx/  
In July 2021, the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA) 

released Information on the Top 100 Certified Public Accounting Firms in terms 
of business revenue in 2020,1 according to the information of the top 100 firms, 
in 2020, the highest business revenue of Chinese certified public accounting 
firms was PricewaterhouseCoopers, achieving business revenue of RMB 6.12 
billion; Ernst & Young and Deloitte followed, ranking second and third, with 
business income of RMB 4.76 billion and RMB 3.97 billion respectively. 
KPMG ranked fourth with business income of RMB 3.417 billion. For a long 
time, the big four international accounting firms have had strong control and 
influence in the Chinese audit market, and occupied a large share of the market. 

 
Conclusions and Recommendations 

 
In the 21st century, in the era of rapid economic development of information 

technology, the development of China’s audit market has also made brilliant 
achievements. This is specifically demonstrated in the stages of “wild” devel-
opment, standardized development, institutional innovation, and international 

                                         
1 Notice of the Chinese Institute of Certified Public Accountants on the Release of the 

Information on the Ranking of the Top 100 CPA Firms in the Comprehensive Evaluation of 
2020，14.07.2021 URL: https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202107/t20210716_62682.html 
(Accessed: 05. 06.2022). 
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development of the audit market, each with a focus on development and differ-
ent strategies, as shown in the following areas. 

Establishment of audit legislation. From the 1986 Regulations on Certified 
Public Accountants to the 1993 Law of the People’s Republic of China on Certi-
fied Public Accountants, the legal status of auditing in China was established. 
Another is the system of industry regulation for CPAs in China, including ad-
mission rules, examination system, etc. These systems played an important role 
in regulating the operation and management of accounting firms. 

The development and growth of accounting firms. The development of Chi-
nese certified public accounting firms increased from 269 in 1986 to 9,800 in 
2020. During this time they experienced major institutional innovations of decou-
pling and restructuring, the merger of certified public accounting firms and certi-
fied public auditor firms, and the reform of the dependency system, all of which 
played an important role in promoting the development of the audit market. 

Exchange and cooperation with international and regional organizations. Af-
ter joining the WTO, China has actively established friendly relations with in-
ternational and regional organizations, and the convergence of Chinese auditing 
standards with international auditing standards has strengthened friendly interna-
tional cooperation relations and facilitated business transactions. 

The growth of the audit team. In the past 30 years, the number of auditors in-
creased from 2.1 thousand in 1986 to 285.8 thousand in 2020. From passing the 
assessment, the requirement to obtain auditor qualifications was updated by 
means of international examinations. This improved the professional quality of 
auditors and better served the development of the audit market at the corre-
sponding stage. 

The rapid growth of the audit organization’s business income. In the past 22 
years, audit revenue has increased from RMB 66.1 billion yuan in 1998 to RMB 
110.8 billion in 2020, a growth rate of 94.58%. This shows that China’s audit 
market is in a situation of stable and rapid development. Among them, the busi-
ness income of the international “Big Four” accounting firms in 2020 is RMB 
18.26 billion yuan, accounting for 16.48% of the total business income. 

Therefore, in order to maintain a stable development trend in China’s audit 
market in the future, it is necessary (1) to improve the service quality of small 
and medium-sized accounting firms in China, and, based on localization, 
strengthen the brand building of the firm and increase the audit market share; (2) 
to strengthen the construction of audit team and improve the professional quality 
of auditors; (3) to strengthen international exchanges and cooperation, enhance 
the reputation of accounting firms, and enhance international competitiveness. 
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Государственный бюджет современных стран формируется главным 

образом за счет налоговых поступлений. Под налогами понимается обяза-
тельная и безвозмездная плата, взимаемая с физических и юридических 
лиц в законодательно установленном порядке, размере и в срок. Налоги в 
этом смысле выполняют свою основную функцию – фискальную, а необ-
ходимость уплаты налогов традиционно объясняется необходимостью 
удовлетворения государственных и общественных нужд. Поэтому налоги 
можно рассматривать как цену, уплачиваемую за пользование государ-
ственными услугами, и как стоимостное выражение всех оказываемых го-
сударством услуг. Следовательно, чем больше денежных средств аккуму-
лируется в государственном бюджете, тем большими финансовыми воз-
можностями обладает государство по предоставлению необходимого объ-
ема качественных государственных услуг (как правило, эти услуги носят 
неделимый социальный характер и оказываются в сфере обороны, здраво-
охранения, образования и т.д.) [1].  

ЕАЭС (в него входят Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская 
Федерация) создан в 2014 г. как интеграционное объединение, где обес-
печивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
а также проведение скоординированной, согласованной или единой 
политики. 

В этой связи актуальным представляется изучение количественных ха-
рактеристик налоговых систем стран-членов ЕАЭС с целью выявления 
национальных особенностей и схожих черт формирования доходов госу-
дарственного бюджета за счет налоговых поступлений.  

Доходы консолидированных бюджетов стран ЕАЭС существенно раз-
нятся друг от друга, что связано с различиями социально-экономических 
систем и осуществляемыми экономическими реформами. В табл. 1 приво-
дятся данные об изменении общей суммы доходов консолидированных 
бюджетов стран-членов ЕАЭС за 2015–2020 гг. 

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что с 2015 по 2019 г. по 
ЕАЭС в целом практически по всем странам ЕАЭС наблюдалась положи-
тельная динамика. В 2019 г. по сравнению с 2015 г. доходы консолидиро-
ванного бюджета ЕАЭС увеличились на 314,79 млрд долл. США (на 
79,16%), в том числе доходы Армении увеличились на 0,88 млрд. долл. 
США (на 35,52%), доходы Беларуси – на 7,45 млрд долл. США (на 
36,77%), доходы Казахстана – на 13,58 млрд долл. США (на 63,99%), дохо-
ды Кыргызстана – на 1,23 млрд долл США (на 72,82%), доходы РФ – на 
291,65 млрд долл. США (на 79,29%).  
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Однако в 2020 г. произошло существенное уменьшение доходов консоли-
дированного бюджета ЕАЭС по сравнению с 2019 г. – на 154 млрд долл. США 
(на 21,15%), в том числе доходы Армении уменьшились на 0,29 млрд долл. 
США (на 8,56%), доходы Беларуси – на 4,49 млрд долл. США (на 16,21%), 
доходы Казахстана – на 8,57 млрд долл. США (на 24,61%), доходы Кыр-
гызстана – на 0,66 млрд долл. США (на 22,65%), доходы РФ на  – 
139,99 млрд долл. США (на 21,23%). Данные негативные изменения были 
обусловлены ухудшением фискальных показателей стран ЕАЭС в 2020 г. 
Это связано с социально-экономическими последствиями пандемии 
COVID-19. В результате введения ограничительных мер для бизнеса про-
изошло снижение объемов налоговых поступлений. Также увеличились 
объемы бюджетных расходов, что связано с реализацией мер государ-
ственной поддержки населения и бизнеса. В Казахстане и России на сни-
жение доходов бюджета дополнительно повлияло падение мировых цен на 
нефть на фоне резкого сокращения мировой экономической активности и 
спроса на нефть [4]. 

Следует отметить, что правительства Беларуси, Кыргызстана и РФ 
стремятся сохранить достаточно высокой долю финансовых ресурсов, ак-
кумулируемых государством. Об этом свидетельствует доля доходов кон-
солидированного бюджета в ВВП этих стран. В структуре доходов консо-
лидированных бюджетов стран-членов ЕАЭС существенная доля прихо-
дится на налоговые доходы. По данным Всемирного банка, налоговые по-
ступления, превышающие 15% валового внутреннего продукта (ВВП) 
страны, являются ключевым компонентом экономического роста и в ко-
нечном итоге сокращения бедности [5]. На рис. 1 приводится динамика 
доли налоговых доходов консолидированных бюджетов в ВВП стран 
ЕАЭС за 2015–2020 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика доли налоговых доходов консолидированных бюджетов  
в ВВП стран ЕАЭС, %. 

Источник: составлено по данным [2, 3] 
 
Изменения доли налоговых доходов в ВВП стран ЕАЭС обусловлены 

изменениями номинальных налоговых поступлений и номинального ВВП.  
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При этом по сравнению с развитыми странами приведенные значения (рис. 
1) являются достаточно низкими. Например, средний показатель среди 
членов Организации экономического сотрудничества и развития в 2019 г. 
составил 33,4% [6].  

Рассмотрим изменения налоговых доходов консолидированных бюдже-
тов, произошедшие в странах ЕАЭС.  

Доля налоговых доходов Армении в структуре доходов консолидирован-
ного бюджета возросла с 89,22% в 2015 г. до 91,44% в 2019 г., однако в 
2020 г. снизилась до 86,48%. Налоговая система Республики Армения явля-
ется двухуровневой, все налоги и другие платежи уплачиваются в государ-
ственный и муниципальные бюджеты. Изменения в структуре налоговых 
доходов консолидированного бюджета Армении представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Армении. 
Источник: составлено по данным [2, 3] 

 
В 2020 г. по сравнению с 2015 г. доля подоходного налога увеличилась 

на 0,52%, доля налогов на прибыль – на 1,02%, доля акцизов – на 4,31%, 
доля налогов на собственность – на 0,08% и других налогов – на 0,48%.  
В то же время произошло сокращение доли НДС на 5,65%, налогов на 
международную торговлю и операции – на 0,77%. Из числа основных 
налогов в 2020 г. наибольший удельный вес в структуре налоговых дохо-
дов занимал НДС (33,90%), а наименьший – налоги на собственность 
(1,88%). При этом доля НДС на товары, работы и услуги, реализуемые на 
внутреннем рынке, составила 13,50%, а доля НДС на товары, ввозимые на 
территорию страны, составила 20,40%. Налоговые поступления от между-
народной торговли и операций главным образом обеспечиваются тамо-
женными и другими импортными пошлинами.  

За исследуемый период произошли изменения в динамике поступлений 
налоговых доходов консолидированного бюджета Армении, которые ин-
тенсивно увеличивались на протяжении 2015–2019 гг. с 2,216 млрд долл. 
США до 3,078 млрд долл. США. Однако в 2020 г. произошло снижение 
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объема налоговых поступлений на 0,416 млрд долл. США (на 13,52%), ко-
торый составил в 2020 г. 2,662 млрд долл. США. В целом за период 2015–
2020 гг. налоговые поступления возросли на 0,446 млрд долл. США (на 
20,12%), в том числе значительно возросли подоходный налог на 
0,143 млрд долл. США (на 22,28%), налоги на прибыль – на 0,070 млрд 
долл. США (на 32,84%), акцизы – на 0,135 млрд долл. США (на 133,47%). 

Доля налоговых доходов Беларуси в структуре доходов консолидиро-
ванного бюджета с 2015 по 2020 г. снизилась на 4,45% и составила 54,68% 
в 2020 г. Налоговая система Республики Беларусь также имеет двухуров-
невую структуру: республиканский и местный бюджеты. Изменения в 
структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Беларуси 
представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Беларуси. 
Источник: составлено по данным [2, 3] 

 
В 2020 г. по сравнению с 2015 г. доля подоходного налога увеличилась 

на 3,75%, доля НДС – на 5,54%, доля акцизов – на 0,87%. В то же время 
произошло сокращение по другим видам налогов: доли налогов на при-
быль – на 1,10%, доли налогов на международную торговлю и операции – 
на 5,00%, доли налогов на собственность – на 1,28% и доли других нало-
гов – на 2,79%. В 2020 г. наибольший удельный вес в структуре налоговых 
доходов занимал НДС (38,16%), а наименьший – налоги на собственность 
(4,26%). При этом поступления НДС обеспечиваются в основном за счет 
НДС на товары, ввозимые на территорию страны, их доля в 2020 г. соста-
вила 37,31%. Поступления акцизов обеспечиваются преимущественно за 
счет поступлений акцизов на спиртосодержащую, алкогольную продук-
цию, реализуемую на внутреннем рынке (2,87%), и акцизов на табачную 
продукцию, реализуемую на внутреннем рынке (3,74%). Налоговые по-
ступления от международной торговли и операций включают таможенные 
и другие импортные пошлины (4,75%), налоги на экспорт (7,27%) и другие 
налоги на международную торговлю и операции (0,56%) [7, 8].  
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Поступления налоговых доходов консолидированного бюджета Беларуси 
увеличивались на протяжении 2015–2019 гг. с 11,977 млрд долл. США до 
15,270 млрд долл. США. Однако в 2020 г. произошло снижение объема нало-
говых поступлений на 2,577 млрд долл. США (на 16,88%), который составил 
12,692 млрд долл. США. В целом за период 2015–2020 гг. налоговые поступ-
ления возросли на 0,716 млрд долл. США (на 5,98%), в том числе возросли 
подоходный налог на 0,595 млрд долл. США (на 29,92%), НДС – на 
0,936 млрд долл. США (на 23,96%), акцизы – на 0,173 млрд долл. США (на 
16,59%). 

Доля налоговых доходов Казахстана в структуре доходов консолидиро-
ванного бюджета с 2015 по 2020 г. увеличилась на 2,94% и составила 
79,99%. Налоговая система Республики Казахстан включает общегосудар-
ственные и местные налоги. Произошедшие за 2015–2020 гг. изменения в 
структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Казахстана 
показаны на рис. 4. 

В 2020 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась доля НДС на 11,65% и 
доля акцизов на 2,00%, при этом сократилась доля подоходного налога на 
0,26%, доля налогов на фонд зарплаты и рабочую силу – на 0,14%, доля 
налогов на прибыль (доход) – на 4,57%, доля налогов на международную 
торговлю и операции – на 7,55%, доля налогов на собственность – на 
0,55% и доля других налогов – на 0,57%. В 2020 г. наибольший удельный 
вес в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета зани-
мали налоги на прибыль (доход) (29,10%) и НДС (28,67%), а наимень-
ший – налоги на собственность (3,50%). В доходах консолидированного 
бюджета Казахстана, в отличие от других стран ЕАЭС, есть статья 
«Налоги на фонд зарплаты и рабочую силу», которая также является су-
щественной. Поступления НДС обеспечиваются НДС на товары, ввози-
мые на территорию страны, их доля составила 15,0%, и НДС на товары, 
работы и услуги, реализуемые на внутреннем рынке, их доля составила 
13,66%. Налоговые поступления от международной торговли и операций 
включают таможенные и другие импортные пошлины (3,89%) и налоги 
на экспорт (8,54%). 

За анализируемый период времени наблюдался существенный рост 
налоговых поступлений до 2019 г. с 16,352 млрд долл. США до 
27,492 млрд долл. США. Однако в 2020 г. произошло снижение объема 
налоговых поступлений на 6,504 млрд долл. США (на 23,66%), который 
составил 20,988 млрд долл. США. В целом за период 2015–2020 гг. налого-
вые поступления возросли на 4,635 млрд долл. США (на 28,35%), в том 
числе возросли поступления практически по всем статьям: подоходного 
налога – на 0,445 млрд долл. США (на 25,20%), налогов на фонд зарплаты 
и рабочую силу – на 0,359 млрд долл. США (на 26,21%), налогов на при-
быль (доход) – на 0,601 млрд долл. США (на 10,92%), НДС – на 
3,235 млрд. долл. США (на 116,27%), акцизов – на 0,553 млрд долл. США 
(на 116,24%), налогов на собственность – на 0,073 млрд долл. США (на 
11,03%) и других налогов – на 0,029 млрд долл. США (на 5,47%). 
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Рис. 4. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Казахстана. 
Источник: составлено по данным [2, 3] 

 
Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Кыргызстана 

снизилась с 2015 г. на 8,72% и составила 57,26% в 2020 г. Налоговая си-
стема Кыргызской Республики также является двухуровневой и состоит из 
общегосударственных и местных налогов. Изменения в структуре доходов 
консолидированного бюджета Кыргызстана были минимальными (рис. 5). 
В 2020 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась доля налогов на прибыль 
(доходы) на 8,74% и налогов на международную торговлю и операции на 
4,75%. По остальным статьям произошло сокращение поступлений: сокра-
тилась доля подоходного налога на 6,26%, доля НДС – на 2,34%, доля ак-
цизов – на 0,75% и доля других налогов – на 4,14%. В 2020 г. наибольший 
удельный вес в структуре налоговых доходов консолидированного бюдже-
та занимал НДС (36,90%), а наименьший – налоги на собственность 
(1,89%). Поступления НДС обеспечиваются в основном НДС на товары, 
ввозимые на территорию страны (26,94%), доля НДС на товары, работы и 
услуги, реализуемые на внутреннем рынке, составила 9,96% в 2020 г.  

Как и в других странах ЕАЭС, рост налоговых поступлений наблюдался 
до 2019 г. с 1,115 млрд долл. США до 1,745 млрд долл. США. Однако в 
2020 г. произошло снижение объема налоговых поступлений на 0,451 млрд 
долл. США (на 25,86%), который составил 1,294 млрд долл. США. В целом 
за период 2015–2020 гг. налоговые поступления возросли незначительно – 
на 0,180 млрд долл. США (на 16,00%). Изменения по статьям налоговых 
поступлений также были незначительными. 

Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете России снизилась 
на 1,02% с 2015 г. и составила 56,51% в 2020 г. Налоговая система Российской 
Федерации отличается от других стран-членов ЕАЭС и имеет три уровня: фе-
деральный, региональный и местный. Изменения в структуре налоговых до-
ходов консолидированного бюджета России представлены на рис. 6. В 2020 г. 
по сравнению с 2015 г. увеличилась доля подоходного налога на 1,48%, доля 
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налогов на прибыль (доходы) – на 1,68%, доля НДС – на 5,76%, доля акци-
зов – на 2,00% и доля других налогов – на 2,29%. Сократилась доля налогов на 
международную торговлю и операции на 12,75% и доля налогов на собствен-
ность – на 0,63%. В 2020 г. наибольший удельный вес в структуре налоговых 
доходов консолидированного бюджета занимали акцизы (50,70%) и НДС 
(33,21%), а наименьший – налоги на собственность (5,39%). 

 

 
 

Рис. 5. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Кыргызстана. 
Источник: составлено по данным [2, 3] 

 

 
 

Рис. 6. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета России. 
Источник: составлено по данным [2; 3] 

 
Поступления НДС обеспечиваются НДС на товары, работы и услуги, 

реализуемые на внутреннем рынке, их доля составила 19,68%, и НДС на 
товары, ввозимые на территорию страны, их доля составила 13,53%. Нало-
говые поступления от международной торговли и операций включают та-
моженные и другие импортные пошлины (3,37%), налоги на экспорт 
(5,29%) и другие налоги на международную торговлю и операции (0,13%). 

В 2020 г. произошло существенное снижение объема налоговых по-
ступлений на 66,834 млрд долл. США (на 18,55%) по сравнению с 2019 г., 



Мировая экономика / World economy 

338 

который составил 293,534 млрд долл. США. В целом за период 2015–
2020 гг. налоговые поступления возросли на 81,93 млрд долл. США (на 
38,72%), в том числе возросли поступления практически по все статьям: 
подоходного налога – на 19,25 млрд долл. США (на 49,97%), налогов на 
прибыль (доход) – на 18,73 млрд долл. США (на 52,52%), НДС – на 
39,39 млрд долл. США (на 67,80%), акцизов – на 11,54 млрд долл. США 
(на 78,70%), налогов на собственность – на 3,08 млрд долл. США (на 
24,20%) и других налогов – на 9,32 млрд долл. США (на 139,27%). Снизи-
лись поступления налогов на международную торговлю и операции на 
19,38 млрд долл. США (на 42,87%). 

В табл. 2 приводится ранжирование налоговых доходов стран – членов 
ЕАЭС в 2020 г.  

 
Таблица 2. Ранжирование налоговых доходов стран – членов ЕАЭС в 2020 г. 

 
Место Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

1 НДС (33,90%) НДС (38,16%)
Налоги на 

прибыль (до-
ход) (29,10%)

НДС (36,90%) НДС (33,21%) 

2 Подоходный 
налог (29,58%)

Подоходный 
налог (20,37%)

Ндс (28,67%) 

Налоги на 
международ-
ную торговлю 
и операции 

(16,19%) 

Подоходный 
налог (19,68%) 

3 
Налоги на 

прибыль (до-
ход) (10,69%)

Налоги на 
международ-
ную торговлю 
и операции 

(12,59%) 

Налоги на 
международ-
ную торговлю 
и операции 

(12,44%) 

Другие 
(15,35%) 

Налоги на 
прибыль (до-
ход) (18,53%) 

4 
Другие 

(10,09%) 

Налоги на 
прибыль (до-
ход) (9,61%) 

Подоходный 
налог (10,52%)

Налоги на 
прибыль (до-
ход) (11,42%)

Акцизы 
(8,93%) 

5 Акцизы 
(8,88%) 

Акцизы 
(9,60%) 

Налоги на 
фонд зарплаты 
и рабочую 
силу (8,23%) 

Подоходный 
налог (9,83%)

Налоги на 
международ-
ную торговлю 
и операции 

(8,80%) 

6 

Налоги на 
международ-
ную торговлю 
и операции 

(4,98%) 

Другие 
(5,41%) 

Акцизы 
(4,90%) 

Акцизы 
(8,41%) 

Другие 
(5,46%) 

7 
Налоги на 

собственность 
(1,88%) 

Налоги на 
собственность 

(4,26%) 

Налоги на 
собственность 

(3,50%) 

Налоги на 
собственность 

(1,89%) 

Налоги на 
собственность 

(5,39%) 
Источник: составлено по данным [2, 3]. 
 

Выявлено, что наибольший удельный вес в налоговых доходах всех 
стран-членов ЕАЭС, за исключением Казахстана, занимает НДС (от 
33,21% в России до 38,16% в Беларуси). На втором месте – подоходный 
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налог в Армении, Беларуси и России, НДС в Казахстане, налоги на между-
народную торговлю и операции в Кыргызстане. Третье место занимают 
налоги на прибыль (доход) в Армении и России, налоги на международ-
ную торговлю и операции – в Беларуси и Казахстане, в Кыргызстане – дру-
гие налоги.  

Увеличение доли налогов на прибыль (доход) свидетельствует об 
улучшении макроэкономической ситуации в государстве, повышении до-
ходности бизнеса практически во всех странах ЕАЭС, за исключением 
Кыргызстана. Увеличение доли подоходного налога характеризует уровень 
доходов населения, которые являются базой для его начисления. В Арме-
нии, Казахстане и России этот показатель колебался каждый год, в Белару-
си был выше в 2018–2019 гг., в Кыргызстане имел отрицательную динами-
ку, за исключением 2019 г. Доходы от ВЭД являются важной составляю-
щей налоговых доходов стран-членов ЕАЭС и обусловлены эффективно-
стью взаимной и внешней торговли ЕАЭС. 

Следовательно, каждая страна ЕАЭС имеет свои особенности формиро-
вания налоговых доходов консолидированного бюджета. Однако в целом 
межстрановой анализ и оценка налоговых доходов консолидированных 
бюджетов стран-членов ЕАЭС позволяют сделать вывод о возможностях 
дальнейшей гармонизации налоговых систем стран-членов ЕАЭС, которая 
будет способствовать укреплению единого рынка ЕАЭС и повышению 
конкурентоспособности стран-членов ЕАЭС. 
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Аннотация. В работе проанализированы истоки и причины социального нера-
венства и трудовые доходы населения. Отмечается, что в условиях экономиче-
ского развития необходим комплекс мер по преодолению социальных пропор-
ций. В статье проводится сравнительный анализ статистических показателей РФ 
и Республики Казахстан в части основных фондов, среднегодовой численности, 
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ровано на названных статистических показателях иностранной формы соб-
ственности в обеих странах. Проанализированы данные официальной статисти-
ки по распределению уставного капитала (фонда) организаций по видам эконо-
мической деятельности по акционерам (учредителям), также даны сравнитель-
ные характеристики в разрезе сфер деятельности. 
Ключевые слова: занятые в экономике, формы собственности, государственная 
собственность, частная собственность, иностранная собственность, социальное 
неравенство 
 
Для цитирования: Саринова А.Ж. Сравнительный анализ реализации 
различных форм собственности в национальных экономиках России и 
Казахстана // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 
2022. № 59. С. 342–357. doi: 10.17223/19988648/59/22 

 
Original article 

 

Comparative analysis of the implementation of forms  
of property in Russia and Kazakhstan 

 
Alfiya Zhumabayevna Sarinova1 

 
1 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation,  

assiya_prog@mail.ru 
 

Abstract. The article analyzes the origins and causes of social inequality, and labor 
incomes of the population. In the conditions of economic development, a set of 
measures is required to overcome social proportions. The article compares statistical 
indicators of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan in terms of fixed 
assets, the average annual number of people employed in the economy by form of 
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ownership, as well as the distribution of enterprises and organizations by form of 
ownership. The study focuses on the above-mentioned statistical indicators of foreign 
ownership in both countries. The data of official statistics on the distribution of the 
authorized capital (fund) of organizations by types of economic activity by sharehold-
ers (founders) are analyzed; comparative characteristics are given in the context of 
spheres of activity. The indicators of the fund’s shares are compared, and the follow-
ing areas of activity are affected: mining, extraction of crude oil and natural gas, ex-
traction of metal ores, extraction of other minerals, provision of services in the field of 
mining, manufacturing, food production, beverage production, tobacco production, 
textile production, clothing production, manufacturing leather and leather products, 
wood processing and production of wood and cork products, production of straw 
products and materials for weaving, production of machinery and equipment not in-
cluded in other groupings, production of other vehicles and equipment, provision of 
electric energy, gas and steam; air conditioning, production, transmission and distribu-
tion of electricity, production and distribution of gaseous fuels, production of paper 
and paper products, printing and copying of media, production of coke and petroleum 
products, production of chemicals and chemical products, production of rubber and 
plastic products, production of medicines and materials used for medical purposes, 
production of other non-metallic mineral products, metallurgical production, produc-
tion of finished metal products, in addition to machinery and equipment, manufacture 
of computers, electronic and optical products, manufacture of electrical equipment, 
manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers, manufacture of furniture, 
production, transmission and distribution of steam and hot water, air conditioning, 
water supply; wastewater disposal, waste collection and disposal, pollution elimina-
tion activities, water intake, purification and distribution, waste water collection and 
treatment, waste collection, treatment and disposal, processing of secondary raw ma-
terials, services in the field of pollution elimination, and other services. 
Keywords: employed in economy, forms of ownership, state property, private proper-
ty, foreign property, social inequality 
 
For citation: Sarinova, A.Zh. (2022) Comparative analysis of the implementation of 
forms of property in Russia and Kazakhstan. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Ekonomika – Tomsk State University Journal of Economics. 59. pp. 342–
357. (In Russian). doi: 10.17223/19988648/59/22 

 
Введение 

 

Проблемы социального неравенства актуальны в странах СНГ, и в 
настоящее время большинство публикаций исследует дифференциацию 
трудовых доходов населения. К примеру, в [1] обсуждаются вопросы и 
причины социального неравенства в России: противоречивые итоги прива-
тизации, несовершенство рынка труда, высокий уровень коррупционных 
доходов, плоская шкала налогообложения, отраслевой перекос экономики, 
дифференциация уровней развития регионов, несовершенство доступа к 
общественным благам и неравенство населения перед законом. Анализ 
коэффициентов фондов и Джини, кривой Лоренца и сравнение с норма-
тивным уровнем и значением в других странах наглядно показывают вы-
сокую степень социального неравенства в российском обществе. 

Социально-экономическое неравенство проявляется прежде всего в не-
равенстве доходов среди населения и в неравных возможностях доступа к 
национальным ценностям. Основная причина неравенства – это не столько 
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реальность разных способностей людей, сколько механизмы распределе-
ния, доминирующие в обществе [2]. Сюда можно отнести влияние форм 
собственности на долю бедных и богатых, которые нацелены на современ-
ный рынок труда, к примеру частная собственность. Бедность и социаль-
ное неравенство представляют собой одну из актуальных проблем совре-
менности не только в России, но и во всем мире, можно отметить, что бо-
лее равномерное распределение богатства в обществе не происходит авто-
матически по мере экономического роста, а является плодом сознательных 
и планомерных политических усилий [3, 4].  

Особенно критически проявилось социальное неравенство трудовых 
доходов населения в январских трагических событиях текущего года в 
Республике Казахстан. С 1 января 2022 г. в Казахстане повысили цену на 
сжиженный газ с 50–60 до 120 тенге за литр, это вызвало недовольство 
людей. 2 января протесты начались в Жанаозене, затем жители других ре-
гионов в знак поддержки соотечественников вышли на многочисленные 
уличные демонстрации. В итоге это все привело к массовым беспорядкам в 
стране, введению режима чрезвычайного положения. В Мангистауской 
области недовольные ценовой политикой местных властей на сжиженный 
газ жители вышли на улицы. Они потребовали снизить стоимость газа до 
60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы [5].  

Больше половины населения Казахстана сейчас зарабатывает около 
$ 1300 в год (50 000 тенге, около 99 380 руб.), заявил на встрече с предста-
вителями бизнеса президент страны К.-Ж. Токаев. «Международные экс-
перты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют 
половиной состояния, в то время как у половины населения доходы не 
превышают и 50 000 тенге. Это чуть больше $1300 в год. На такие деньги 
прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять» – заявил глава гос-
ударства РК. По словам президента Казахстана, в 2020 г. на зарплаты насе-
ления приходилось меньше одной трети национального дохода Казахстана. 
Доля налога составляла 7,3%, тогда как наибольшая часть – 61,5% явля-
лась прибылью бизнеса.  

Президент сравнил эту ситуацию с Россией. По его словам, в этой 
стране доля зарплат составляла 46,7%. «Налицо явный дисбаланс и оче-
видная проблема справедливости распределения национального дохода», – 
резюмировал Токаев. 

Ранее глава государства  РК назвал «недопустимый разрыв» между до-
ходами богатых и бедных граждан первопричиной беспорядков в стране, 
начавшихся после Нового года [6]. 

 

Материалы и методы 
 

На постсоветском пространстве в 1990-х гг. началась массовая привати-
зация государственных предприятий. Это явление составило сущность ры-
ночных реформ, внедряющих институт частной собственности в Казах-
стане и России. Массовая молниеносная приватизация была нацелена на 
развитие предпринимательства, привлечение иностранных инвестиций с 
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целью роста производительности труда и объёма экспорта отечественной 
продукции.  Сегодня рабочие места предоставляются предприятиями раз-
личных форм собственности: государственной, частной, иностранной, а 
также смешанной собственности.  

Данные о роли государственной и негосударственной (частная, ино-
странная, а также смешанная) собственности в экономике дает официаль-
ная статистика  по Казахстану [7] и России [8]. Начнем проведение сравни-
тельного анализа статистических показателей Российской Федерации, Рес-
публики Казахстан с показателя основных фондов (табл. 1–3). 

 

Таблица 1. Основные фонды по формам собственности  
(на конец года; по полной учетной стоимости) в Казахстане [7] 

 

Год 

Млн тенге В процентах к итогу 

Все ос-
новные 
фонды 

В том числе по формам  
собственности 

Все 
основ-
нов-
ные 
фон-
ды 

В том числе по формам 
собственности 

Государ-
ственная

Частная 

Собствен-
ствен-
ность 
других 
госу-

дарств, их 
юрид.лиц 
и граждан

Государ-
дар-

ственная

Част-
ная  

Собствен-
ность дру-
гих госу-
дарств, их 
юрид.лиц и 
граждан 

1995 1 385721 633 274 734 577 17 870 100 45,7 53,0 1,3 
1999 2 879 651 727 186 1 866 373 286 092 100 25,3 64,8 9,9 
2000 3 401 831 642 307 2 485 478 274 046 100 18,9 73,1 8,0 
2005 7 573 663 1 022 834 5 217 740 1 333 089 100 13,5 68,9 17,6 
2010 26 396 858 3 143 970 19 067 353 4 185 535 100 11,9 72,3 15,8 
2015 66 594 199 15 326 921 38 523 532 12 743 746 100 23,0 57,8 19,2 
2018 124 705 827 16 849 654 69 151 563 38 704 610 100 13,5 55,4 31,1 

 

В табл. 1 представлены данные по Республике Казахстан за период 1995–
2018 гг., в котором прослеживается динамика увеличения (при двух исклю-
чениях) абсолютных показателей стоимости основных фондов по всем фор-
мам собственности: государственной, частной и иностранной. При этом 
происходит последовательное снижение доли государственной собственно-
сти в стоимости основных фондов за период 1995–2010 гг., в 2015 г. про-
изошел резкий рост этой доли с последующим ее снижением в 2018 г. Доля 
частной собственности в стоимости основных фондов достигла своего пика 
(73,1%) в 2000 г. и постепенно снилась до 55,4% в 2018 г. За анализируемый 
период 1995–2018 гг. доля иностранной собственности достигла трети от 
стоимости основных фондов в экономике Казахстана, в то время как доля 
государственной собственности составила в 2018 г. всего 13,5%. 

Перейдём к сравнению статистических показателей стоимости основ-
ных фондов обеих стран. Во-первых, с точки зрения представления стати-
стических показателей основных фондов по формам собственности в Ка-
захстане информация более детализированная, а в России используется 
более упрощенная их форма. В целях универсализации подхода будем 
называть «Собственность других государств, их юрид. лиц и граждан» в 
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статистике РК иностранной собственностью. Во-вторых, в 2018 г. доля 
государственной собственности по исследуемому показателю основных 
фондов по формам собственности в Российской Федерации существенно 
выше (23%) по сравнению с Республикой Казахстан (13,5%) (табл. 2). 

 
Таблица 2. Основные фонды по формам собственности (на конец года;  

по полной учетной стоимости) в Российской Федерации [8] 
 

Год 

Млн руб. (до 1998 г. – млрд руб.) В процентах к итогу 

Все основные 
фонды 

В том числе по формам  
собственности Все ос-

новные 
фонды 

В том числе по 
формам собствен-

ности 

государствен-
ная 

негосударст-
венная 

государ-
ственная 

негосу-
дарст-
венная 

1995 5 182 040 2 176 457 3 005 583 100 42 58 
2000 16 605 251 7 140 258 9 464 993 100 43 57 
2010 9 3185 612 20 500 835 72 684 777 100 22 78 
2016 183 403 693 42 182 849 141 220 844 100 23 77 
2017 194 649 464 42 822 882 151 826 582 100 22 78 
2018 2 109 450 524 48 554 819 162 385 705 100 23 77 

 
Очевидно, что происходит поступательное увеличение абсолютных по-

казателей стоимости основных фондов как по государственной, так и по 
негосударственной форм собственности. Другая ситуация наблюдается по 
относительным показателям: после 2000 г. доля негосударственной формы 
собственности резко увеличилась с 57 до 78% (табл. 3).  

 
Таблица 3. Доля основных фондов в государственной собственности  

в Казахстане и России в динамике, % 
 

Год Казахстан Россия 
1995 45,7 42 
2000 18,9 43 
2005 13,5 22 
2010 11,9 23 
2016 23,0 22 
2018 13,5 23 

Источник: составлено автором. 
 
Таким образом, в период 1995–2018 гг. в России доля основных фондов 

государственной формы собственности существенно выше, чем в Казах-
стане. 

Далее проанализируем показатели среднегодовой численности занятых 
в экономике по формам собственности в обеих странах. 

Данные табл. 4 по Республике Казахстан позволяют говорить о тенден-
ции увеличения за период 1998–2018 гг. абсолютных показателей средне-
годовой численности занятых в экономике по всем формам собственности, 
кроме частной, где численность занятых поступательно сокращается с 
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2010 г. При этом в 2000 г. произошло однократное снижение показателя в 
государственной форме собственности с последовательным увеличением 
до 2018 г. За весь анализируемый период доля государственной формы 
собственности увеличилась с 27 до 31,9%, в то время как доля частной 
собственности составила в 1998 г. более 71% с увеличением до 75,1% в 
2000 г., и далее с постепенным снижением до 63% в 2018 г. Доля ино-
странной собственности увеличилась с 2 до 5,1%. 

 
Таблица 4. Среднегодовая численность занятых в экономике  

по формам собственности в Казахстане [7] 
 

Год 1998 2000 2010 2016 2017 2018 
Тысяч человек

Всего в экономике 6 127,6 6201,0 8 114,2 8 623,8 8 553,3 8 585,2 
В том числе по формам  
собственности: 
государственная 1 656,5 1 315,5 1 890,6 2 513,0 2 682,5 2 736,9 
частная 4 352,2 4 755,7 6 020,7 5 735,7 5 461,7 5 407,6 
собственность других госу-
дарств, их юридических лиц 
и граждан 

118,9 129,8 202,9 375,1 409,2 440,7 

В процентах к итогу
Всего в экономике 100 100 100 100 100 100 
В том числе по формам  
собственности: 
государственная 27,0 22,9 23,3 29,1 31,4 31,9 
частная 71,0 75,1 74,2 66,5 63,9 63,0 
собственность других госу-
дарств, их юридических лиц 
и граждан 

2,0 2,0 2,5 4,4 4,8 5,1 

 
Таблица 5. Среднегодовая численность занятых в экономике  

по формам собственности в России [8] 
 

Год 1998 2000 2010 2016 2017 2018 
Тысяч человек

Всего в экономике 66 330 51 237 46 719 44 446 44 299 44 150 
В том числе по формам  
собственности: 
государственная,  
муниципальная 27 945 23 961 20 213 17 730 17 329 17 153 
частная 22 750 17 523 21 246 21 502 21 857 21 883 
собственность обществен-
ных и религиозных органи-
заций (объединений) 

474 422 199 164 160 160 

Смешанная российская 14736 7706 2366 2086 2016 1 972 
Иностранная, совместная  
российская и иностранная 

425 1626 2653 2769 2703 2 719 
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Год 1998 2000 2010 2016 2017 2018 
В процентах к итогу 

Всего в экономике 100 100 100 100 100 100 
В том числе по формам  
собственности: 
государственная,  
муниципальная 42,2 46,8 43,3 39,9 39,1 38,9 
частная 34,3 34,2 45,5 48,4 49,3 49,6 
собственность обществен-
ных и религиозных органи-
заций (объединений) 

0,7 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

Смешанная российская 22,2 15,0 5,1 4,7 4,6 4,5 
Иностранная, совместная  
российская и иностранная 0,6 3,2 5,7 6,2 6,1 6,2 

 
Итак, численность занятых в российской экономике по государствен-

ной форме собственности динамично снижается с 1998 до 2018 г. Число 
занятых в экономике по частной форме собственности в период 1998–
2018 гг. систематически росло. Количество и доля занятых в обществен-
ных и религиозных организациях (объединениях) снижаются вплоть до 
2018 г. Численность занятых в экономике со смешанной формой собствен-
ности существенно снизилась, в то время как по иностранной, совместной 
российской и иностранной мы наблюдаем увеличение соответствующей 
доли за весь период.  

Доля занятых в государственной форме собственности увеличивается к 
2000 г. и затем немного снижается до 2018 г. и составляет 38,9% от всей 
доли в экономике. Доля занятых в частной форме собственности поступа-
тельно увеличивается и достигла к 2018 г. почти 50%. Занятость в соб-
ственности общественных и религиозных организаций (объединений) со-
ставляет менее 1%. Доля смешанной российской формы собственности 
значительно снизилась в 2010 г. и постепенно продолжала снижаться до 
4,5%. При этом доля иностранной, совместной российской и иностранной 
формы собственности увеличилась за весь период с 0,6 до 6,2%. 

Сравнение табл. 4, 5 по РФ и РК позволяет отметить за период 1998–2018 
гг. общую тенденцию. Численность занятого населения в государственном 
секторе уменьшается и преобладает частный сектор. Также важно, что доля 
занятых по иностранной форме собственности выше в РФ, чем в Казахстане. 

Важным и интересным аспектом сравнительного анализа является изу-
чение официальной статистики по количеству действующих предприятий 
и производств по формам собственности. 

По данным табл. 6 можно отметить, что в период 2000–2018 гг. доля 
государственной собственности действующих предприятий и производств 
снизилась с 7,6 до 6,1%, в том числе республиканская собственность 
уменьшилась в 5 раз, а коммунальная возросла. Доля предприятий с част-
ной формой собственности занимает стабильную позицию порядка 87–
88%, при этом собственность совместных предприятий с иностранным 
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участием повысилась с 3 до 4,8%. Считаем целесообразным сформировать 
обобщающий показатель по собственности совместных предприятий с 
иностранным участием, собственности иностранных юридических лиц и 
собственности иностранных физических лиц: в 2018 г. такая доля предпри-
ятий и производств в РК составила 11% против 4,6% в 2000 г. 

 

Таблица 6. Количество действующих предприятий и производств  
по формам собственности в Казахстане [7] 

 

Всего  
в экономике 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 
коли-
чество

доля,
% 

коли-
чество

доля,
% 

коли-
чество

доля,
% 

количе-
ство 

доля,
% 

коли-
чество 

доля, 
% 

По всем  
формам  
собственности 

14326 100 13322 100 11 252 100 11 619 100 12 486 100 

Государственная 
собственность,  
в т.ч.: 

1094 7,6 1247 9,4 818 7,3 777 6,7 758 6,1 

республикан-
ская собствен-
ность 

591 4,1 608 4,6 220 2,0 130 1,1 104 0,8 

коммунальная 
собственность 503 3,5 639 4,8 598 5,3 647 5,6 654 5,2 

частная соб-
ственность,  
в т.ч. 

12999 90,7 11690 87,7 9 920 88,2 10 242 88,1 10 950 87,7 

собственность 
граждан 

1020 7,1 705 5,3 1 0 - - - - 

собственность 
негосудар-
ственных 
юридических 
лиц и их объ-
единений,  
в т.ч. 

11 979 83,6 10985 82,5 9 919 88,2 10 242 88,1 10 950 87,7 

собственность 
предприятий 
без государ-
ственного и 
иностранного 
участия 

11 049 77,1 10178 76,4 9 210 81,9 9 492 81,7 10 164 81,4 

собственность 
предприятий с 
участием гос-
ударства (без 
иностранного 
участия) 

487 3,4 254 1,9 196 1,7 196 1,7 175 1,4 

собственность 
совместных 
предприятий с 
иностранным 
участием 

424 3,0 541 4,1 505 4,5 547 4,7 600 4,8 
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Всего  
в экономике 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 
коли-
чество

доля,
% 

коли-
чество

доля,
% 

коли-
чество

доля,
% 

количе-
ство 

доля,
% 

коли-
чество 

доля, 
% 

собственность 
обществен-
ных, в том 
числе религи-
озных объеди-
нений 

19 0,1 12 0,1 8 0,1 7 0,1 11 0,1 

Иностранная 
собственность,  
в т.ч. 

233 1,6 385 2,9 514 4,6 600 5,2 778 6,2 

собственность 
иностранных 
юридических 
лиц 

230 1,6 385 2,9 383 3,4 418 3,6 466 3,7 

собственность 
иностранных 
физических 
лиц 

3 0,02 – – 131 1,2 182 1,6 312 2,5 

 
При этом за анализируемый период 2000–2018 гг. доля действующих 

предприятий и производств с собственностью предприятий без государствен-
ного и иностранного участия в РК составляет 81,4% всей экономики, в то вре-
мя как доля собственности предприятий с участием государства (без ино-
странного участия) уменьшилась с 3,4 до 1,4%, а доля собственности обще-
ственных, в том числе религиозных, объединений составляет лишь 0,1%.  

 
Таблица 7. Распределение предприятий и организаций  

по формам собственности в России [8] 
 

Всего в экономике 
Тысяч В процентах к итогу 

2000 2010 2016 2017 2018 2000 2005 2010 2015 2018 
Число предприятий 
и организаций - все-
го по формам соб-
ственности: 

3346 4823 4765 4562 4215 100 100 100 100 100 

государственная 151 119 108 103 99 4,5 2,5 2,3 2,3 2,3 
муниципальная 217 246 203 196 190 6,5 5,1 4,3 4,3 4,5 
частная 2510 4104 4122 3936 3620 75,0 85,1 86,5 86,3 85,9 

собственность обще-
ственных и религиоз-
ных организаций 
(объединений) 

223 157 144 141 137 6,7 3,3 3,0 3,1 3,3 

Смешанная россий-
ская, иностранная, 
совместная россий-
ская и иностранная 

246 197 188 186 169 7,4 4,1 3,9 4,1 4,0 

 
Согласно данным табл. 6, 7, на протяжении всего периода 2000–2018 гг. 

прослеживается общая для двух стран устойчивая тенденция минимизации 
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доли государственных (республиканских) предприятий – до 0,8% в РК и 
2,3% в РФ, а также муниципальных в РФ с 6,5 до 4,5%. Доля коммуналь-
ной собственности в РК также минимальна (0,8%). В Казахстане доля ино-
странной формы собственности увеличилась с 1,6 до 6,2, а в Российской 
Федерации уменьшилась с 7,4 до 4,0%. Частный сектор экономики в обеих 
странах характеризуется ростом числа предприятий и организаций. 

Наконец, проанализируем распределение уставного капитала (фонда) 
организаций по видам экономической деятельности по акционерам (учре-
дителям) в России (табл. 8). 

 
Таблица 8. Распределение уставного капитала (фонда) организаций по видам  

экономической деятельности по акционерам (учредителям) в РФ[8] 
(в процентах к итогу по виду экономической деятельности) 
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Добыча полезных ископаемых Производство бумаги и бумажных изделий 
2017 0,5 4,9 80,9 12,3 1,2 2017 0,0 0,7 90,4 2,6 6,2 
2018 0,5 4,4 82,5 10,8 1,5 2018 0,0 0,6 86,8 2,3 10,1 

В т.ч. добыча угля Деятельность полиграфическая  
и копирование носителей информации 

2017 0,5 0,0 90,7 7,2 1,9 2017 65,9 13,5 19,2 0,3 0,8 
2018 0,5 0,1 94,9 2,8 1,0 2018 69,5 13,8 14,0 0,1 2,3 
Добыча сырой нефти и природного газа Производство кокса и нефтепродуктов 
2017 0,4 7,9 89,5 1,3 0,5 2017 0,0 0,0 98,4 0,0 1,5 
2018 0,4 7,3 90,4 1,2 0,4 2018 0,0 0,0 98,6 0,0 1,1 

Добыча металлических руд 
Производство химических веществ  

и химических продуктов 
2017 0,0 0,0 35,5 61,1 3,4 2017 2,9 0,0 91,5 3,3 2,0 
2018 0,0 0,0 44,1 50,7 5,2 2018 2,4 0,7 83,5 2,7 1,3 

Добыча прочих полезных ископаемых Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 

2017 1,9 1,0 85,3 10,5 1,3 2017 6,9 0,5 74,3 0,0 17,6 
2018 1,9 1,0 85,5 10,2 1,3 2018 7,7 0,5 81,1 0,0 10,3 
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Предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 

Производство лекарственных средств  
и материалов, применяемых  

в медицинских целях 
2017 0,3 3,1 94,7 – 1,7 2017 33,0 0,7 59,4 0,0 6,9 
2018 0,5 2,5 93,4 1,7 1,5 2018 26,9 0,8 65,6 0,0 6,7 

Обрабатывающие производства 
Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
2017 10,9 1,2 80,7 1,6 3,8 2017 0,1 1,0 82,3 6,4 7,1 
2018 14,3 1,0 76,8 1,3 3,2 2018 0,1 1,0 82,3 6,4 7,1 
В т.ч.: производство пищевых продуктов Производство металлургическое 
2017 1,4 4,1 82,4 0,4 11,2 2017 0,6 1,4 96,5 1,1 1,1 
2018 1,3 3,5 81,1 0,6 12,5 2018 0,6 1,6 95,1 1,0 1,4 

Производство напитков Производство готовых металлических  
изделий, кроме машин и оборудования 

2017 0,0 2,7 83,0 – 12,3 2017 41,6 0,3 52,3 0,8 4,0 
2018 6,0 2,4 78,1 – 11,8 2018 43,4 0,3 50,8 0,6 4,1 

Производство табачных изделий Производство компьютеров, электронных  
и оптических изделий 

2017 – – 97,8 – 2,2 2017 22,7 0,6 69,2 0,3 4,2 
2018 – – 98,2 – 1,8 2018 14,6 0,4 49,2 0,2 3,1 
Производство текстильных изделий Производство электрического оборудования 

2017 0,0 7,6 73,1 3,5 15,5 2017 3,5 0,3 90,4 0,1 5,2 
2018 0,0 0,0 77,8 0,0 14,2 2018 2,2 0,8 90,0 0,1 6,0 

Производство одежды Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

2017 6,6 0,1 36,5 0,1 53,6 2017 0,0 0,0 87,5 3,7 1,9 
2018 6,! 0,1 52,8 0,0 38,6 2018 0,0 0,0 89,8 2,6 1,1 
Производство кожи и изделий из кожи Производство мебели 

2017 – – 91,3 – 8,5 2017 0,4 0,1 75,9 0,0 23,5 
2018 – – 93,3 0,1 6,5 2018 0,3 0,1 78,1 0,0 21,4 
Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

Производство, передача и распределение 
пара и горячей воды; кондиционирование 

воздуха 
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2017 0,0 7,9 85,0 0,8 6,0 2017 38,1 9,0 51,9 0,5 0,4 
2018 0,0 2,1 91,9 0,7 5,1 2018 37,0 10,7 47,1 4,1 1,1 

Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизация отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений 
2017 0,6 0,4 92,6 0,5 4,9 2017 32,8 62,4 4,5 0,0 0,2 
2018 0,9 0,4 93,1 0,5 4,6 2018 32,7 63,0 3,8 0,0 0,3 
Производство прочих транспортных 

средств и оборудования 
В т.ч.: забор, очистка и распределение воды 

2017 22,0 0,2 69,1 2,9 0,7 2017 13,1 84,0 2,8 – 0,1 
2018 41,3 0,1 55,9 2,0 0,2 2018 13,8 83,8 2,3 0,0 0,1 
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 

воздуха
Сбор и обработка сточных вод 

2017 44,4 5,2 38,8 10,3 1,0 2017 79,6 10,0 9,2 0,4 0,7 
2018 39,8 5,2 39,4 12,5 0,9 2018 78,8 12,0 8,0 0,4 0,7 
В т.ч.: производство, передача и распре-

деление электроэнергии 
Сбор, обработка и утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья 
2017 46,4 3,4 37,3 11,5 1,1 2017 88,0 2,3 9,3 0,0 0,3 
2018 42,9 3,5 35,6 14,5 1,0 2018 87,1 4,6 8,0 0,0 0,3 

Производство и распределение газообраз-
ного топлива 

Услуги в области ликвидации последствий 
загрязнений и прочие услуги, связанные 

с удалением отходов 
2017 0,1 49,8 48,8 1,1 0,2 2017 62,2 31,7 5,2 – 0,9 
2018 10,3 17,7 71,5 0,5 0,1 2018 68,6 12,8 6,3 – 12,3 

 
Из табл. 8 видно, что за период 2017–2018 гг. максимальная доля среди 

учредителей организаций по видам экономической деятельности принад-
лежит коммерческим организациям (кроме финансово-кредитных), мини-
мальную позицию занимают федеральные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления. В сфере добычи сырой нефти и природ-
ного газа доля органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации составляет 7,3% среди всех акционеров. 
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Акционерами обрабатывающих производств являются коммерческие 
организации (кроме финансово-кредитных): они составляют 76,8%, в то 
время как федеральные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления – всего 14,3%. Среди всех видов экономической деятель-
ности по «деятельности полиграфической и копированию носителей ин-
формации» доля федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления очень высока – 69,5%, при этом почти равные 
доли мы видим у органов исполнительной власти субъектов России и ком-
мерческих организаций (кроме финансово-кредитных) – по 14%. В области 
производства кокса и нефтепродуктов доля коммерческих организаций 
(кроме финансово-кредитных) достигает 98, 6%. В сфере производства го-
товых металлических изделий, кроме машин и оборудования, акционеры 
из числа федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и коммерческих организаций (кроме финансово-
кредитных) составляют 43,4 и 50,8% соответственно. 

В сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирования воздуха равные доли у федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и коммерческих ор-
ганизаций (кроме финансово-кредитных). При этом доля коммерческих 
организаций производства и распределения газообразного топлива 
больше в два раза, чем на производстве передачи и распределения элек-
троэнергии. 

Максимальная доля акционеров органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере водоснабжения; водоотведения, ор-
ганизации сбора и утилизация отходов, деятельности по ликвидации за-
грязнений – 63,0%, в то время как доля в сфере сбора, обработки и утили-
зации отходов; обработки вторичного сырья максимальная – 87,1%, неже-
ли в остальных видах экономической деятельности. Данные официальной 
статистики Казахстана по распределению уставного капитала (фонда) ор-
ганизаций по видам экономической деятельности по акционерам (учреди-
телям) не представлялись, возможно, по причине отсутствия такой инфор-
мации. 

 
Выводы 

 
«Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года» говорит о том, что обеспечение экономического роста 
(как цель государственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности) должно быть основано на комплексной модернизации про-
изводственно-технологической базы отраслей реального сектора экономи-
ки с учетом требований промышленной и экологической безопасности [9]. 
Исходя из задач, можно сказать, что основным критерием является повы-
шение уровня и улучшение качества жизни населения, а также повышение 
устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и 
угроз и обеспечение экономического роста. 
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В Стратегии экономической безопасности определены основные зада-
чи, направленные на устойчивый рост сферы материального производства, 
такие как комплексная модернизация производственно-технологической 
базы отраслей реального сектора экономики, обеспечение достаточного 
(безопасного) уровня технологической независимости национальной эко-
номики, создание и устойчивое развитие перспективных высокотехноло-
гичных секторов экономики, поддержка высокотехнологичного малого и 
среднего бизнеса [10]. 

В Указе Президента Республики Казахстан «О дальнейших мерах по 
реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года» поставлены за-
дачи сокращения различий в уровне социально-экономического развития 
регионов страны,  снижение бедности и безработицы, рост уровня жизни 
населения во всех регионах на основе общественно-политической стабиль-
ности, устойчивого социально-экономического развития, укрепления эко-
номической и экологической безопасности, снижения системных рисков, 
развития международного сотрудничества [11]. 

В статье проводился сравнительный анализ основных фондов, средне-
годовой численности занятых в экономике по формам собственности и 
распределений предприятий и организаций по формам собственности. 

На основе проведенного анализа, согласно официальной статистике 
Республики Казахстан и Российской Федерации, за период 1995–2018 гг. 
происходят похожие изменения господствующей формы собственности в 
разрезе общего количества предприятий, их уставных капиталов (учреди-
телей), основных фондов и численности – с государственной на частную 
форму собственности. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние исследований по 
вопросам экономической безопасности личности, подчёркивается необходи-
мость изучения субъективных представлений об уровне и компонентах личной 
экономической безопасности, существующих угрозах и способах защиты от 
них. Работа содержит результаты исследования субъективных представлений 
студенческой молодёжи о наиболее актуальных угрозах личной экономической 
безопасности, которые свидетельствуют, что студенческая аудитория обладает 
определёнными навыками по выявлению угроз экономической безопасности 
своей семьи, оценке их значимости, а также способностью к формированию ре-
комендаций по устранению выявленных угроз. В качестве актуальных угроз 
экономической безопасности личности студенты чаще всего называют такие 
угрозы, как потеря источников дохода, снижение уровня доходов либо изна-
чально низкий их уровень, неэффективное личное финансовое планирование, 
макроэкономические проблемы, нетрудоспособность вследствие проблем со 
здоровьем. Несмотря на то, что большинство отмеченных угроз носит преиму-
щественно внешний по отношению к семье/индивиду характер, в работах сту-
дентов преобладают рекомендации по снижению ущерба от этих угроз силами 
самого индивида, что может свидетельствовать о тенденции к снижению патер-
налистских настроений в молодежной среде. Анализ предложений студентов по 
снижению негативных последствий возникающих угроз свидетельствует о 
необходимости продолжать активную работу по повышению финансовой гра-
мотности населения. Автор делает вывод о целесообразности дальнейших ис-
следований субъективной компоненты экономической безопасности личности в 
целях развития теоретических представлений о сущности изучаемого явления и 
повышения эффективности социальной политики государства. 
Ключевые слова: экономическая безопасность личности, угрозы экономиче-
ской безопасности, уровень экономической безопасности, финансовая грамот-
ность, социальная сфера 
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Abstract. The article discusses the current state of research on the economic security 
of an individual and emphasizes the need to study subjective ideas about the level and 
components of personal economic security, existing threats and ways to protect 
against them. The article contains the results of a study of the subjective ideas of stu-
dent youth about the most pressing threats to personal economic security, which indi-
cate that students have certain skills in identifying threats to the economic security of 
their families, assessing their significance, and forming recommendations to eliminate 
the identified threats. The pressing threats to the economic security of an individual 
that students most often name are the loss of income sources, a decrease in income 
levels or their initially low level, ineffective personal financial planning, macroeco-
nomic problems, and disability due to health problems. Despite the fact that most of 
the noted threats are predominantly external in relation to the family/individual, the 
students’ works largely contain recommendations for reducing the damage from these 
threats by the efforts of an individual, which may indicate a trend towards a decrease 
in paternalistic sentiments among the youth. An analysis of the students’ proposals to 
reduce the negative consequences of emerging threats indicates the need to continue 
active work to improve the financial literacy of the population. The author concludes 
that it is expedient to further research the subjective component of an individual’s 
economic security in order to develop theoretical ideas about the essence of the phe-
nomenon under study and increase the effectiveness of the state’s social policy. 
Keywords: economic security of individual, threats to economic security, level of 
economic security, financial literacy, social sphere 
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Введение 

 
Проблемы обеспечения экономической безопасности, стабильного эко-

номического развития государства и общества стоят перед многими стра-
нами мира. Современное социально-экономическое положение России 
обусловливает чрезвычайную актуальность целенаправленной деятельно-
сти государства в сфере обеспечения экономической безопасности страны 
в целом и каждого гражданина в отдельности. В Стратегии национальной 
безопасности РФ отмечается, что «национальные интересы Российской 
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Федерации – объективно значимые потребности личности, общества и го-
сударства в безопасности и устойчивом развитии» [1].  

Современная экономическая наука выделяет четыре уровня обеспечения 
национальной экономической безопасности: уровень государства (страны), 
уровень региона, уровень предприятия (организации), уровень личности. 
Все эти уровни тесно связаны друг с другом и взаимозависимы, поэтому 
достижение высокого уровня экономической безопасности государства, 
национальной экономики в целом невозможно без обеспечения сбалансиро-
ванного, устойчивого развития её отдельных регионов, а система управления 
экономической безопасностью предприятия не будет в достаточной степени 
эффективной, если предприятие функционирует в нестабильной макросреде 
и подвергается воздействию внешних для него угроз.   

Основной целью и одновременно важнейшим критерием безопасного 
функционирования экономической системы и всех её подсистем является 
удовлетворение человеческих потребностей. Поэтому достижение произ-
водственных, технологических, финансовых критериев безопасного разви-
тия государства/региона/предприятия является необходимым, но недоста-
точным условием обеспечения высокого уровня национальной экономиче-
ской безопасности. Без достижения социального критерия – достаточного 
уровня экономической безопасности личности – невозможно устойчивое 
развитие национальной экономики. 

Выводы исследователей находят отражение в ключевых документах 
стратегического планирования. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации особо подчёркивает, что одним из ключевых наци-
ональных интересов страны на современном этапе является «сбережение 
народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества 
жизни и благосостояния граждан» [1]. А Стратегия экономической без-
опасности Российской Федерации включает такие явления, как усиление 
дифференциации населения по уровню доходов, снижение качества и до-
ступности образования, медицинской помощи и, как следствие, снижение 
качества человеческого потенциала, в состав наиболее значимых угроз 
экономической безопасности страны [2]. 

В настоящее время в исследованиях по экономической безопасности 
основное место занимает проблематика экономической безопасности госу-
дарства, региона, предприятия, разрабатываются методы измерения уровня 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов, выделяются акту-
альные угрозы, предлагаются различные способы их нейтрализации.  

Проблемы экономической безопасности личности в последнее время 
всё чаще поднимаются в научной литературе, однако, несмотря на это, 
степень разработанности данной тематики остаётся по-прежнему невысо-
кой. Достаточно сказать, что до настоящего времени не сформировано 
устоявшегося определения термина «экономическая безопасность лично-
сти», нет единства мнений относительно содержательного наполнения 
данной категории [3]. Анализ составляющих и угроз экономической без-
опасности личности, оценку её уровня многие авторы проводят с макро-
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экономических позиций [4]. Данный подход проявляется и в способах 
оценки уровня экономической безопасности личности через систему мак-
роэкономических показателей, отражающих уровень развития социальной 
сферы [5], либо через интегральный показатель индекса человеческого 
развития [6]. В то же время ряд авторов обращают внимание на роль субъ-
ективной компоненты экономической безопасности личности, отмечая, что 
нерациональные действия самого человека могут являться угрозой для его 
экономической безопасности [7], а субъективная мотивация человека и 
стратегия его поведения исключительно важны для обеспечения его каче-
ства жизни и уровня экономической безопасности [8].  

Несмотря на рост научного интереса к проблемам экономической без-
опасности личности, следует отметить разрозненность имеющихся иссле-
дований, отсутствие единства терминологии, методологических подходов 
к её оценке, выявлению наиболее актуальных угроз и формированию 
предложений по их эффективному устранению. Всё вышесказанное обу-
словливает актуальность дальнейших исследований в данном направлении 
с целью формирования единой системы взглядов на проблемы экономиче-
ской безопасности личности. 

На данном этапе развития исследований более разработанным пред-
ставляется макроэкономический ракурс, с которого проблемы экономиче-
ской безопасности личности рассматриваются как элемент развития соци-
альной сферы и социальной политики государства. Вопросы субъективной 
оценки населением уровня защищенности личных экономических интере-
сов, существующих угроз и способов их нейтрализации остаются мало 
изученными. В то же время изучение субъективных представлений об 
уровне и компонентах личной экономической безопасности, существую-
щих угрозах и способах защиты от них делает более понятными суще-
ствующие в данной сфере проблемы и более адресной социальную поли-
тику, а также позволяет более эффективно работать в направлении разви-
тия общеэкономической, финансовой, правовой, трудовой грамотности 
населения. Целью настоящей работы является исследование представле-
ний студенческой молодёжи о наиболее актуальных угрозах личной эко-
номической безопасности и способах их нейтрализации. 

В качестве методологического аппарата в процессе исследования ис-
пользовались общенаучные методы познания, такие как анализ и синтез, 
индукция и дедукция, а также социологические и статистические методы. 

 

Экономическая безопасность личности – сущность и подходы к оценке 
 

Экономическая безопасность личности выступает важнейшей состав-
ной частью жизнедеятельности любого человека и одновременно элемен-
том национальной экономической безопасности и критерием эффективно-
го функционирования экономической системы. Вместе с тем существует 
некоторая неоднозначность в определении самого этого понятия и его со-
ставляющих. 
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На международном уровне вопросы экономической безопасности лич-
ности рассматриваются прежде всего в контексте защиты прав человека, 
причём концепция Human security первоначально делала акцент на про-
блемах физической защиты человека от разного рода агрессии: военной, 
политической, межнациональной, межрасовой, межрелигиозной. Однако за 
последние четверть века в трактовке данного понятия произошли серьёз-
ные сдвиги. 

В январе 2001 г. под эгидой ООН была создана комиссия по безопасно-
сти человека, которая провозгласила комплексный подход к безопасности 
человека и призвала международное сообщество переосмыслить представ-
ления о национальной безопасности посредством отхода от традиционных, 
ориентированных на государство концепций безопасности, в первую оче-
редь на безопасность государств от военной агрессии, к той, которая кон-
центрируется на безопасности людей, их защите и расширении прав и воз-
можностей. Комиссия по безопасности человека выделила семь ключевых 
компонентов Human security: экономическую, продовольственную, меди-
цинскую, экологическую, личную, общественную и политическую без-
опасность – и соответствующие им угрозы, представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные компоненты и угрозы Human security [9, р. 7] 

 
Компоненты Примеры основных угроз 

Экономическая безопасность Устойчивая бедность, безработица 
Продовольственная безопасность Голод 

Безопасность здоровья 

Смертельные инфекционные заболевания, не-
безопасное питание, недоедание, отсутствие 
доступа к базовому медицинскому обслужива-
нию 

Экологическая безопасность 
Деградация окружающей среды, истощение 
ресурсов, естественные бедствия, загрязнение  

Личная безопасность Физическое насилие, преступность, терроризм, 
насилие в семье, детский труд  

Общественная безопасность 
Межэтническая, религиозная и другая напря-
женность, основанная на принадлежности к 
какому-либо сообществу 

Политическая безопасность 
Политические репрессии, нарушения прав че-
ловека 

 
Как можно заметить, в рамках данной концепции экономическая безопас-

ность выступает одной из составных частей безопасности человека и сосредо-
тачивается в основном на проблемах устойчивой бедности и безработицы. 
Иными словами, по мнению экспертов ООН, небезопасным является такое 
состояние, когда не удовлетворены базовые потребности человека. 

Похожее толкование экономической безопасности даёт Международ-
ный Красный Крест, который определяет экономическую безопасность как 
способность отдельных лиц, домашних хозяйств или сообществ удовле-
творять свои основные потребности устойчиво и с достоинством. Причём 
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понятие «устойчиво и с достоинством» может варьироваться в зависимо-
сти от физических потребностей человека, окружающей среды и преобла-
дающих культурных стандартов [10]. В составе Красного Креста создано 
Подразделение экономической безопасности (EcoSec), основной задачей 
которого является диагностика уровня экономической безопасности. 
EcoSec стремится установить, могут ли люди, пострадавшие от различных 
кризисов и конфликтов, устойчиво удовлетворять свои основные потреб-
ности и при необходимости вмешивается, чтобы помочь защитить жизни и 
восстановить средства к существованию. Оценка потребностей, а также 
тщательный мониторинг и оценка степени их удовлетворения заложены в 
Стратегии экономической безопасности Красного Креста [11]. 

Значительный вклад в разработку концепции экономической безопас-
ности личности внесла Международная организация труда (МОТ), обоб-
щив теоретические подходы к изучению проблем экономической безопас-
ности личности в ходе исследовательской программы по социально-
экономической безопасности. Эксперты МОТ исходят из того, что эконо-
мическая безопасность тесно связана с трудовой деятельностью, выделяют 
семь составляющих экономической безопасности личности, так или иначе 
связанных с положением человека в сфере занятости: гарантии получения 
дохода, безопасность на рынке труда, защищенность занятости, охрана 
труда, гарантии получения квалификации, защищенность рабочего процес-
са, защищенность представительства. Также в докладе содержится анализ 
роли неформальной занятости в формировании основных угроз и, напро-
тив, защитных механизмов экономической безопасности личности [12]. 
Дальнейшее развитие вопросы экономической безопасности личности 
нашли в концепции достойной работы (decent work), сформулированной 
МОТ в 2013 г. Согласно ей достойная работа предполагает создание среды, 
обеспечивающей экономическую безопасность, благодаря которой все 
большее количество людей смогут реализовывать себя в профессиональ-
ной сфере и повышать свою личную социально-экономическую безопас-
ность [13]. 

Подход международных организаций к вопросам экономической без-
опасности личности как к проблеме обеспечения базовых потребностей 
человека находит отражение и в зарубежной научной литературе. Во мно-
гих зарубежных исследованиях экономическая безопасность личности 
трактуется схожим образом, а именно как отсутствие острой угрозы мини-
мально приемлемому уровню удовлетворения основных потребностей, 
стабильность получаемых индивидом доходов, достаточных для поддер-
жания определённых стандартов потребления [14]. 

В современной российской экономической литературе, как отмечают 
Д. Валько и Д. Климов, в настоящее время нет единого определения тер-
мина «экономическая безопасность личности». Более того, наблюдается 
значительное разнообразие смыслов, вкладываемых авторами в данное 
понятие, и «каждый автор по-разному понимает структуру и задачи эконо-
мической безопасности личности, выдвигая разные компоненты на первое 
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место в зависимости от исследовательских задач» [3, с. 100]. Рассмотрим 
некоторые из имеющихся в литературе определений. 

По мнению О. Степичевой, В. Черновой и М. Котельниковой, «в наибо-
лее общем виде экономическая безопасность личности представляет собой 
то состояние, при котором в полной мере обеспечены все необходимые 
условия защиты жизненных интересов человека при реализации системы 
социальной защищенности и социального развития личности» [4, с. 85]. 

«Экономическая безопасность личности – это состояние жизнедеятель-
ности человека, характеризующееся наличием взаимосвязанных правовой, 
социальной и экономической защищённостей, движением в системе 
устойчивого социального и личностного развития и гарантирования усло-
вий защиты жизненных интересов. При этом экономическая защищенность 
определяется нами как гарантия необходимого и достаточного уровня бла-
госостояния (например, в виде минимального гарантированного дохода)» 
[3, с. 102]. 

«На наш взгляд, понятие “личная безопасность” можно определить сле-
дующим образом: это состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности от внутренних и внешних угроз, когда обеспечивается удо-
влетворение потребностей, надежно обеспечивающих существование и 
возможности прогрессивного развития личности» [6, с. 2633–2634]. 

Интересным, хотя и спорным представляется подход Н. Христолюбо-
вой, которая предлагает использовать вместо термина «экономическая без-
опасность личности» термин «экономическая безопасность человека», как 
более точно отражающий сущность рассматриваемой категории. Автор 
пишет: «Экономическая безопасность является частью экономической 
науки, а экономика и экономическая теория считают своим объектом чело-
века… Личность является социальной сущностью человека. Человеком рож-
даются, а личностью становятся в процессе реализации своих экономических 
интересов с помощью экономических благ, количество и качество потребле-
ния которых определяет темпы накопления индивидуальных гуманитарных 
качеств – так формируется социальный капитал государства и развивается 
социальная система общества. В традиционном смысле личность – это чело-
век как субъект социальных отношений и социальной деятельности.  
По нашему мнению, понятия “человек” и “личность” в современных научных 
суждениях не противопоставляются, а взаимно дополняют друг друга.  
Но экономическая безопасность может быть только человека, а не личности, 
так как для поддержания жизнедеятельности человеку как биологическому 
виду на протяжении всего цикла его жизни необходимо постоянное удовле-
творение жизненно важных потребностей, например, в воде и воздухе, а насы-
тить эти потребности невозможно. В свою очередь насытить потребности 
личности с течением времени возможно» [15, с. 93]. 

Как можно заметить, несмотря на имеющиеся различия, во всех случаях 
центральным элементом экономической безопасности личности являются 
её жизненные интересы и их защита от внешних и внутренних угроз. По-
этому в качестве ключевых вопросов для понимания сущности экономиче-
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ской безопасности личности можно назвать следующие: а) что следует от-
носить к жизненно важным интересам личности? б) каким образом (кем 
или чем) определяется круг этих жизненно важных интересов? в) что явля-
ется угрозами – внешними и внутренними – жизненно важным интересам 
личности? г) как можно измерить степень защищённости жизненно важ-
ных интересов личности от внешних и внутренних угроз? 

Большинство авторов отвечают на поставленные вопросы исходя из 
внешних, объективных оценок составляющих, угроз и уровня экономиче-
ской безопасности личности. Так, в работе О. Степичевой, В. Черновой и 
М. Котельниковой основные компоненты экономической безопасности 
личности определены в терминах «обеспеченности»: авторы выделяют жи-
лищную, трудовую, продовольственную и другие виды обеспеченности и 
соответствующие им внешние угрозы (угроза недоступности жилья, угроза 
безработицы, угроза голода и т.д.), подразумевая тем самым определяю-
щую роль внешних факторов и государства в достижении приемлемого 
уровня экономической безопасности личности [4]. О. Пряжникова рас-
сматривает вопросы экономической безопасности личности через призму 
трудовой деятельности индивида, в частности, обосновывает влияние тру-
довой занятости на различные компоненты личной экономической без-
опасности, опираясь при этом на исследования Международной организа-
ции труда [16].  

Объективно-внешний подход проявляется и в оценке уровня экономи-
ческой безопасности личности через систему макроэкономических показа-
телей, отражающих уровень развития социальной сферы, таких как показа-
тели воспроизводства населения, состояния рынка труда, дифференциации 
доходов и ряд других [5], либо через интегральный показатель индекса 
человеческого развития [6]. Следует отметить, что использование индекса 
человеческого развития [17] и индикаторов на его основе для оценки уров-
ня и качества жизни населения и проблем, существующих в сфере разви-
тия человеческого потенциала, широко распространено в практике между-
народных сопоставлений и не противоречит концепции Human security. 

На наш взгляд, оценка важнейших составляющих экономической без-
опасности личности и её уровня только исходя из неких общепринятых 
представлений и критериев не является исчерпывающей. Более того, в не-
которых случаях она может быть ошибочной. Как справедливо отмечает 
В. Тропникова, «данное понятие в большей степени несет в себе элемент 
субъективности, чем объективности, так как каждый человек самостоя-
тельно определяет для себя приемлемый и оптимальный уровень глобаль-
ной безопасности, т.е. существования и жизнедеятельности, и экономиче-
ской безопасности как составной ее части. Даже при условии наличия 
культурно-исторической обусловленности национальных ценностей и тра-
диций за личностью остается право выбора своего экономического статуса 
и представлений о должном, справедливом и правильном» [18, с. 46]. 
Иными словами, для более точного ответа на поставленные выше вопросы 
о жизненных интересах индивида и угрозах, которым они подвергаются, 
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необходимо уметь оценивать не только некий набор стандартных характе-
ристик социальной сферы, но и восприятие уровня своей личной экономи-
ческой безопасности самим индивидом. 

В этой связи интересной представляется методика Н. Дворниковой, ко-
торая предлагает учитывать при оценке уровня экономической безопасно-
сти личности не только показатели, собираемые в рамках макроэкономи-
ческой статистики, но и субъективные ожидания и оценки индивида. Со-
гласно предложенной методике индекс экономической безопасности дол-
жен состоять из двух субиндексов, каждый из которых включает несколько 
показателей. Так называемый «индекс статистики» включает данные офи-
циальной статистики и состоит из шести частных индексов, таких как ин-
декс реальных располагаемых денежных доходов, индекс сбережений, ин-
декс безработицы, индекс просроченных кредитов, индекс расходов, ин-
декс прожиточного минимума. Второй, субъективный, индекс, или «ин-
декс ожиданий», строится на данных опросов и включает в себя индекс 
ожидаемых изменений в экономике в течение 12 месяцев, индекс ожида-
ний изменения личного материального положения в ближайший год, ин-
декс благоприятности условий для крупных покупок, индекс благоприят-
ности условий для сбережений [19, с. 52–53]. 

Оценивая роль субъективной компоненты экономической безопасности 
личности, авторы обращают внимание на то, что субъективный фактор важен 
не только при оценке уровня экономической безопасности личности. Так, 
Н. Дворникова, опираясь на постулаты теории перспектив Д. Канемана и 
А. Тверски, отмечает, что нерациональные действия (или бездействия) лично-
сти сами по себе могут являться угрозой для ее экономической безопасности 
[7]. Идею о том, что экономическая безопасность личности зависит не только 
от государственной политики, но и от активной позиции и стратегии поведе-
ния самой личности, поддерживает и Н. Христолюбова, которая доказывает 
важность субъективной мотивации человека и его стратегии поведения для 
обеспечения его качества жизни и уровня экономической безопасности [8]. 
В. Тропникова отмечает: «Экономическая безопасность личности может быть 
реализована в виде активной и пассивной стратегий, а также при их сочета-
нии. Активная стратегия – это целенаправленное создание самой личностью 
таких условий, которые бы обеспечили ей не только отсутствие опасностей, 
но и адекватные инструменты защиты от них. К таким инструментам можно 
отнести в первую очередь образование человека: финансовую грамотность, 
уровень образования, стремление к саморазвитию, а во вторую – профессио-
нальные и деловые компетенции. Пассивная стратегия предполагает наличие 
патерналистских ожиданий и ориентацию на поддержку со стороны семьи, 
группы, общества или государства с устойчивыми установками осуществле-
ния такой поддержки» [18, с. 46]. А М. Новосельцева в своём исследовании 
показывает и обратную связь между такой составляющей экономической без-
опасности личности, как общий уровень финансово-экономической грамотно-
сти, и уровнем экономической безопасности национальной экономики в це-
лом [20]. 
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Для выявления субъективных представлений об основных элементах 
экономической безопасности личности В.Тропниковой было проведено 
исследование среди студентов высших учебных заведений, в результате 
которого было установлено, что основными элементами экономической 
безопасности личности по мнению молодежи являются: финансовая обес-
печенность; наличие работы, включая саму возможность трудоустройства; 
наличие определенных благ (собственное жилье, личный автомобиль, сти-
ральная машина, компьютер и т.д.); предсказуемая и стабильная экономи-
ческая ситуация; возможность получения профессионального образования; 
уверенность в своем будущем; гарантии со стороны государства (занято-
сти, безопасности, стабильности); знания экономических вопросов функ-
ционирования современного общества (кредитование, инвестиции, риски и 
т.д.). «На вопрос о том, кто должен обеспечивать экономическую безопас-
ность личности, на первое место опрошенные поставили государство, на 
второе – саму личность, далее идет предприятие, на котором работает че-
ловек, и последнее место занимает семья, в которой живет человек. Госу-
дарству же отводится и лидирующая позиция в возможностях обеспечения 
экономической безопасности отдельного человека» [18, с. 50].  

 
Угрозы экономической безопасности семьи  

и индивида глазами студентов 
 

Результаты исследования, проведённого В. Тропниковой, несколько от-
личаются от тех выводов, которые содержатся в работах авторов, анализи-
рующих вопросы экономической безопасности личности исходя из обще-
теоретических представлений. Можно предположить, что последующее 
проведение подобных исследований, расширение их тематики и в даль-
нейшем включение в опросы других групп населения является перспек-
тивным направлением работы. 

В развитие предложенного В. Тропниковой подхода, а именно с целью 
выявления особенностей субъективного восприятия угроз экономической 
безопасности личности, нами было проведено исследование среди студен-
тов Новосибирского государственного университета экономики и управле-
ния (возрастная группа 19–22 года).  

При проведении исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать навыки студентов по выявлению угроз экономической 

безопасности своей семьи, оценке их значимости, а также их способность к 
формированию рекомендаций по устранению выявленных угроз. 

2. Выявить наиболее значимые угрозы для исследуемой категории сту-
дентов. 

3. Сопоставить результаты проведённого исследования с выводами, 
имеющимися в научной литературе. 

Исследование было проведено в форме домашнего задания, предпола-
гающего ответы на ряд вопросов. Объём и форма ответа на каждый вопрос 
не регламентировались, что, с одной стороны, несколько затруднило обра-
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ботку и анализ результатов исследования, а с другой – позволило увидеть 
некоторые нюансы субъективного восприятия обсуждаемой темы, которые 
могли бы быть упущены в случае жесткой формализации задания. Студен-
там было разъяснено содержание всех элементов задания, даны пояснения 
по сути используемых терминов. Для размышления были предложены сле-
дующие вопросы: 

1. Подумайте и выделите возможные угрозы экономическому благопо-
лучию вашей семьи или вас лично. Опишите их. 

2. Оцените вероятность возникновения этих угроз в течение ближайше-
го года.  

3. Оцените возможный ущерб в случае реализации этих угроз (в катего-
риях «высокий», «очень высокий», «средний» и т.д.). 

4. Составьте индивидуальную карту (матрицу) рисков, наглядно иллю-
стрирующую значимость выделенных угроз. Общий вид матрицы рисков, 
предложенной студентам в качестве образца для работы, представлен на 
рис. 1. 

5. Предложите способы нейтрализации наиболее существенных угроз 
вашей личной экономической безопасности (на матрице рисков такие 
угрозы находятся в правой верхней области). 

Было получено 69 студенческих работ, при обработке которых исполь-
зовались критерии, указанные ниже. 

Критерий 1. Насколько верно понято задание. Наиболее высокую оцен-
ку по этому критерию («2») получили работы, в которых были выделены и 
проанализированы угрозы личной экономической безопасности, актуаль-
ные для конкретного индивида и (или) его семьи. Самую низкую оценку 
(«0») получили работы, в которых дано общее описание проблематики 
экономической безопасности личности из учебной литературы или интер-
нет-источников. Промежуточный балл («1») был присвоен работам, в ко-
торых значительное место занимают общие рассуждения об угрозах эко-
номической безопасности личности, однако присутствуют и элементы ана-
лиза угроз, актуальных для конкретного индивида. Также промежуточный 
балл присваивался работам, в которых были не выполнены (или выполне-
ны неверно) отдельные элементы задания. 

 

 
Рис. 1. Общий вид матрицы рисков 

Возможный 
ущерб 

Вероятность возникновения угрозы 

Возможные события (угрозы)  
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Критерий 2. Сколько выделено угроз экономической безопасности ин-
дивида или его семьи. По данному критерию 1 балл присваивался работам, 
в которых было выделено от 2 до 4 различных угроз, 2 балла получили ра-
боты, авторы которых выделили более 5 различных угроз. 

Критерий 3. Насколько подробно описано содержание выделенных 
угроз, их источники, механизм действия. Оценка по данному критерию 
была дана по трехступенчатой шкале – от 0 до 2. 

Критерий 4. Насколько подробно дана оценка вероятности возникнове-
ния выделенных угроз в течение ближайшего года. Оценка по данному 
критерию также была дана по трехступенчатой шкале – от 0 (нет ответа на 
вопрос) до 2 (дана обоснованная подробная оценка). 

Критерий 5. Насколько подробно дана оценка ущерба от реализации 
выделенных угроз. Аналогично критерию 4 здесь также была использована 
трехступенчатая шкала – от 0 (нет ответа на вопрос) до 2 (дана обоснован-
ная подробная оценка). 

Критерий 6. Составление матрицы рисков. Для оценки этого элемента 
задания была использована трёхступенчатая шкала, в которой «0» означа-
ет, что матрица рисков не составлена, «1» – матрица рисков составлена 
формально, т.е. не является результатом вдумчивого и последовательного 
выполнения предшествующих шагов задания (например, угрозы, выделен-
ные на первом шаге задания, не полностью соответствуют угрозам, нане-
сённым на карту рисков, а также ряд других несоответствий матрицы рис-
ков предшествующим элементам задания). Балл «2» присваивался работам, 
в которых матрица рисков была составлена достаточно подробно, с пред-
шествующим обоснованием её компонентов. 

Критерий 7. Рекомендации по устранению угроз или уменьшению их 
негативных последствий. Так же, как и в предыдущих критериях, для 
оценки работ по данному критерию была использована трехступенчатая 
шкала – от 0 (нет ответа на вопрос) до 2 (даны обоснованные рекоменда-
ции, соответствующие выделенным угрозам). 

Следует отметить, что на первом этапе все работы были разделены по 
первому критерию на три группы, и далее по критериям 2–7 анализирова-
лись только те работы, которые получили оценку 2 или 1 по первому кри-
терию. Иными словами, работы, в которых сама суть задания была понята 
и реализована полностью неверно, к сожалению, пришлось исключить из 
дальнейшего анализа, поскольку они отражают не субъективный взгляд 
студентов на проблемы экономической безопасности личности, а некую 
систему взглядов, принадлежащих другим авторам. Таких работ оказалось 
23 из 69, т.е. одна треть! 32 студента выполнили работу в соответствии с 
заданием (группа 1), 14 работ соответствовали заданию частично (группа 
2). Таким образом, 46 из 69 работ (66,7%) были подвергнуты более тща-
тельному анализу, результаты которого представлены в табл. 2. 

Тот факт, что треть студентов неверно выполнили задание, с одной сто-
роны, следует расценивать негативно, поскольку исключение из дальней-
шего анализа значительного числа работ несколько снизило информатив-
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ность этого анализа. С другой стороны, одной из задач исследования было 
изучение навыков студентов по выявлению угроз личной экономической 
безопасности. И результаты анализа работ по первому критерию свиде-
тельствуют, что около трети студентов не имеют достаточных навыков 
либо желания задумываться над проблемами личной экономической без-
опасности, предпочитая оперировать материалами из учебной литературы. 
При этом среди данной группы оказались достаточно интересные и по-
дробные работы, в которых рассматривались общие вопросы экономиче-
ской безопасности личности и социальной политики в Российской Федера-
ции, но без привязки к конкретной семье или индивиду. Возможно, при 
проведении подобных исследований в дальнейшем следует приложить до-
полнительные усилия для разъяснения сути задания и побуждения студен-
тов к самостоятельным размышлениям. 

 

Таблица 2. Распределение работ по качеству выполнения  
отдельных элементов задания 

 

Критерии 
оценки 

Значение 
критерия, 
баллы 

Группы работ по Критерию 1 Все работы 
Группа 1  

(32 работы) 
Группа 2  
(14 работ) 

шт.

% от  
общего 
числа 
работ шт.

% от числа 
работ данной 

группы 
шт.

% от числа 
работ данной 

группы 

Критерий 2 
1 24 75 6 42,9 30 65,2 
2 8 25 8 57,1 16 34,8 

Критерий 3 
2 14 43,8 0 0 14 30,4 
1 18 56,2 14 100 30 69,6 
0 0 0 0 0 0 0 

Критерий 4 
2 18 56,2 0 0 18 39,1 
1 14 43,8 10 71,4 24 52,2 
0 0 0 4 28,6 4 8,7 

Критерий 5 
2 14 43,8 0 0 14 30,4 
1 14 43,8 12 85,7 26 56,5 
0 4 12,5 2 14,3 6 13,1 

Критерий 6 
2 16 50 0 0 16 34,8 
1 14 43,8 12 85,7 26 56,5 
0 2 6,2 2 14,3 4 8,7 

Критерий 7 
2 10 31,3 0 0 10 21,7 
1 20 62,5 10 71,4 30 65,2 
0 2 6,2 4 28,6 6 13,1 

 
Большинство студентов (около двух третей) выделяют небольшое (от 2 

до 4) число угроз. На первый взгляд парадоксально, что студенты из вто-
рой группы, которые не совсем верно выполнили задание, выделяют 
больше угроз, чем студенты из первой группы, выполнившие задание пол-
ностью верно. Объяснение этого парадокса состоит в том, что студенты из 
второй группы значительное внимание уделяли общеэкономическим про-
цессам и чаще включали в число угроз общие угрозы экономической без-
опасности личности, такие как внешнеэкономические санкции, инфляция 
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или коррупция, не поясняя, каким образом эти угрозы влияют на экономи-
ческую безопасность конкретной семьи.  

Студенты из первой группы были более сосредоточены на анализе кон-
кретных угроз личной экономической безопасности, поэтому работы этой 
группы выполнены в основном в соответствии с известной поговоркой 
«лучше меньше, да лучше». Данный вывод подтверждается и тем фактом, 
что в первой группе почти 44% студентов постарались подробно описать 
угрозы и источники их возникновения (Критерий 3), в то время как во вто-
рой группе подробного описания не дал никто. 

При оценке вероятности возникновения угроз и их последствий (Крите-
рии 4 и 5) студентам в целом оказалось проще оценить вероятности, чем 
последствия. Однако здесь наблюдаются существенные различия между 
группами: во второй группе никто не смог полностью выполнить соответ-
ствующие задания, что опять же свидетельствует о недостаточно каче-
ственном выполнении работы в целом. Поскольку матрица рисков состав-
лялась на основе оценки вероятности возникновения и последствий угроз, 
вполне закономерно, что качество выполнения этого задания (Критерий 6) 
в целом соответствует результатам оценки работ по критериям 4 и 5. Око-
ло трети студентов смогли составить матрицу рисков в полном соответ-
ствии с заданием, при этом все эти работы относятся к первой группе. 

Самым сложным элементом задания оказался поиск способов нейтрали-
зации наиболее существенных угроз личной экономической безопасности: 
только 21,7% студентов (все – из первой группы) смогли дать развёрнутые 
обоснованные рекомендации. Но важно отметить, что подавляющее боль-
шинство этих рекомендаций содержит в себе меры, осуществление кото-
рых зависит от самого индивида или его семьи, даже если речь идёт о ми-
нимизации ущерба от угроз, носящих исключительно внешний характер. 

Для общей оценки качества представленных работ, отражающей спо-
собность студентов к выявлению и анализу угроз личной экономической 
безопасности, оценки по всем семи критериям были суммированы. В ре-
зультате высокий уровень (от 11 до 14 баллов) продемонстрировали 
14 работ (20% от общего числа работ). Двадцать работ (28,6%) показали 
уровень выше среднего (от 8 до 10 баллов), десять работ (14,3%) можно 
отнести к уровню ниже среднего, и только две работа (2,9%) оказались 
выполнены на низком уровне.  Напомним, что 23 работы (33,3% от их об-
щего числа) оказались за пределами этой оценки. 

Попробуем проследить, какие угрозы личной экономической безопас-
ности студенты называли чаще других. Поскольку задание было дано в 
свободной форме, то формулировки выделяемых угроз были самыми раз-
нообразными. В результате их обобщения были получены данные, пред-
ставленные в табл. 3. 

При классификации угроз по ряду причин возникли определённые 
трудности. Во-первых, около 70% студентов не дали подробного объясне-
ния содержания выделенных угроз, в связи с чем некоторые угрозы было 
затруднительно отнести к той или иной группе. 
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Таблица 3. Основные угрозы экономической безопасности семьи/индивида  
с точки зрения студентов 

 

Группа угроз Частота  
упоминаний 

Примеры угроз данной группы  
в работах студентов 

Потеря источников до-
хода 

28 Потеря рабочего места; потеря бизнеса; по-
теря источников дохода (без уточнения) 

Низкий уровень доходов 
либо снижение уровня 
доходов 

26 
Низкий уровень доходов; сокращение зар-
платы; отсутствие постоянного  
источника доходов 

Неэффективное  
финансовое  
планирование 

26 

Неэффективное финансовое планирование; 
превышение расходов над  
доходами; нерациональное управление сбе-
режениями 

Макроэкономические 
проблемы 

24 

Экономические санкции; инфляция;  
снижение курса рубля; экономические эф-
фекты пандемии; неблагоприятные измене-
ния законодательства (рост  
налогов) 

Нетрудоспособность 
вследствие проблем со 
здоровьем 

24 

Потеря трудоспособности вследствие  
общего заболевания; заболевание   
коронавирусом; опасные условия труда на 
производстве; смерть кормильца 

Форс-мажорные  
обстоятельства и  внеш-
нее вмешательство в 
дела семьи 

12 Стихийные бедствия; криминальные  
действия третьих лиц; мошенничество 

Снижение  
доступности  
образования 

10 
Трудности с получением образования вслед-
ствие роста цен на него; рост  
расходов на получение образования 

Потеря жилья и  
имущества 

8  

Непредвиденные  
расходы 8 

Непредвиденный ремонт бытовой  
техники, автомобиля; расходы на лечение 
членов семьи и домашних питомцев 

Экологические  
проблемы 4  

Проблемы входа на ры-
нок труда 

4 Трудно найти работу по специальности 

Трудности с погашением 
кредитов  

4  

Прочее 8 
Трудности с открытием бизнеса; рост аренд-
ной платы за жильё; другое 

 
Например, без дополнительных объяснений трудно понять, к какой 

группе относится такая угроза, как «потеря жилья и имущества», связана 
она с форс-мажорными обстоятельствами (стихийными бедствиями, пожа-
рами), снижением доходов индивида, недостаточно грамотным управлени-
ем личными финансами или, возможно, криминальными событиями?  
Во-вторых, довольно большая часть студентов не смогла отделить угрозу 
от события, её порождающего. В частности, ряд студентов в качестве угро-
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зы указали «рост цен на обучение», хотя, строго говоря, угрозой для эко-
номического благополучия семьи в данном случае будет скорее снижение 
доступности образования и рост расходов на него в бюджете семьи, неже-
ли само по себе повышение цен на услуги образовательных учреждений. 
В-третьих, многие угрозы экономическому благополучию семьи/индивида 
тесно связаны между собой причинно-следственными связями, что также 
затрудняет их группировку. 

Как можно заметить из табл. 3, с большим отрывом по числу упомина-
ний лидируют пять типов угроз. Первое место занимает такая угроза, как 
потеря источников дохода, при этом из 28 человек 23 отметили в качестве 
источника дохода работу по найму, один человек упомянул в качестве ос-
новного источника дохода личный бизнес. Следует уточнить, что в работах 
студентов речь шла в основном не о личном доходе, которого большинство 
из них пока не имеют, а о доходах семьи в целом. Это же уточнение спра-
ведливо и для остальных видов угроз, поскольку авторы всех анализируе-
мых работ на данном этапе жизненного цикла не отделяют себя от роди-
тельской семьи. 

Второе и третье места делят угрозы, связанные: а) с низким уровнем 
семейного дохода (в основном речь шла о заработной плате) либо с воз-
можным его сокращением вследствие общей неблагоприятной экономиче-
ской ситуации в стране; б) нерациональным поведением самого индивида 
или его семьи в сфере управления личными финансами. Под низким уров-
нем дохода студенты понимают его недостаточность для удовлетворения 
потребностей себя и семьи, т.е. речь не идёт о каких-то абсолютных вели-
чинах. 

На четвёртом и пятом местах по частоте упоминаний стоят макроэко-
номические проблемы и проблемы со здоровьем, которые могут привести 
к временной либо постоянной нетрудоспособности (следовательно, к поте-
ре трудового дохода) или даже к смерти (одна студентка в качестве одной 
из наиболее актуальных угроз экономическому благополучию семьи 
назвала смерть кормильца). 

Среди угроз, которые упоминались не так часто, следует отметить такие 
угрозы, как снижение доступности образования для себя лично и для 
младших братьев и сестёр вследствие роста стоимости образовательных 
услуг, а также проблемы с поиском работы по будущей специальности. 

Безусловно, не все перечисленные выше угрозы рассматриваются сту-
дентами как значимые. Таблица 4 содержит перечень угроз, которые сту-
денты отмечали в качестве наиболее значимых при составлении матрицы 
рисков, т.е. имеющих наибольшую вероятность возникновения и наиболее 
серьезные последствия. 

Как можно заметить, в состав «лидеров» входят всё те же группы угроз, 
только в несколько ином порядке. Низкий (т.е. недостаточный для удовле-
творения потребностей семьи) уровень доходов, снижение заработной пла-
ты, нерациональное управление личными финансами, потеря работы, вы-
сокая вероятность нетрудоспособности по состоянию здоровья и даже 
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смерти основных кормильцев в семье, высокий уровень инфляции, рост 
расходов на получение образования и, как следствие, снижение его до-
ступности – вот основной перечень проблем, которые, по мнению наших 
молодых респондентов, непосредственно касаются их благополучия и 
угрожают их личной экономической безопасности. 

Безусловно, задача устранения этих угроз в значительной степени нахо-
дится в компетенции государства, ответственного за проведение грамотной 
социальной политики, борьбу с безработицей и инфляцией, повышение 
доступности качественных медицинских услуг и образования.  

Несмотря на то, что большинство отмеченных угроз носит преимуще-
ственно внешний по отношению к семье/индивиду характер, в работах 
студентов встречаются рекомендации по снижению ущерба от этих угроз 
силами самого индивида. 

 

Таблица 4. Наиболее значимые угрозы экономической безопасности семьи /  
индивида с точки зрения студентов 

 

Группа угроз Частота  
упоминаний 

Примеры угроз данной группы в  
работах студентов 

Низкий уровень доходов 
либо снижение уровня 
доходов 

14 
Низкий уровень доходов; сокращение зар-
платы; отсутствие постоянного  
источника доходов 

Неэффективное  
финансовое планирование

8 Неэффективное финансовое планирование; 
превышение расходов над доходами 

Потеря источников  
дохода 6 Потеря рабочего места 

Нетрудоспособность 
вследствие проблем со 
здоровьем 

6 

Потеря трудоспособности вследствие обще-
го заболевания; заболевание коронавиру-
сом; опасные условия труда на производ-
стве; смерть кормильца 

Макроэкономические 
проблемы 

4 Инфляция 

Снижение доступности 
образования 4 Рост расходов на получение образования 

Непредвиденные расходы 4 
Непредвиденный ремонт бытовой техники, 
автомобиля; расходы на лечение членов 
семьи и домашних питомцев 

Проблемы входа на рынок 
труда 2 Трудно найти работу по специальности 

Трудности с погашением 
кредитов  2  

Прочее 6 Трудности с открытием бизнеса, рост 
арендной платы за жильё и другое 

 

Так, наибольшее количество рекомендаций студентов касается нейтрали-
зации такой угрозы, как потеря источников дохода (потеря работы, бизнеса). 
Основные предлагаемые «рецепты» следующие (далее цитаты из работ):  

 «с угрозой потери рабочего места можно бороться лишь с помощью 
поиска другой компании либо переквалификацией и уходом в другое 
направление, которое еще осталось востребованным на рынке»; 
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 «для того, чтобы последствия от наступления данных угроз были ми-
нимальными, моим родителям необходимо заранее найти варианты работы, 
где они смогут работать, достигнув пенсионного возраста или в случае со-
кращения работников; кроме этого, необходимо заранее подумать над аль-
тернативными вариантами заработка денег, таким, например, как изготовле-
ние кондитерских изделий на дому, различных изделий из дерева, вязанных 
вещей и т.д.; также моим родителям необходимо откладывать часть денеж-
ных средств, то есть создавать финансовую подушку для минимизации по-
следствий, наступивших при возникновении каких-либо угроз»; 

 «если будет массовое увольнение сотрудников – то единственный 
способ подстраховаться – начать искать подходящие для себя вакансии 
еще на этапе появления слухов о массовом увольнении»; 

 «периодически просматривать вакансии в городе, отслеживать, искать 
более выгодные условия; повышать свою квалификацию»; 

 «заранее присматриваться к объявлениям о поиске работников по 
нужной нам специальности». 

Для предотвращения или снижения негативных последствий угроз, свя-
занных с низким уровнем доходов, студенты предлагают такие варианты 
действий: 

 «необходимо найти какое-либо место работы, чтобы оно приносило 
дополнительный заработок»; 

 «необходимо планировать свой бюджет, чтобы избежать незаплани-
рованных расходов»; 

 «всерьез взяться за планирование собственных доходов и расходов, 
посмотреть за счет чего растут расходы, попытаться их минимизировать; 
найти работу с гибким графиком, чтобы увеличить свои доходы»; 

 «способом нейтрализации в данном случае является сохранение места 
работы и закрепление на хорошей должности одного из членов семьи, чтоб 
в будущем не попадать под сокращение штата». 

Безусловно, наибольшего эффекта в борьбе с угрозами экономической 
безопасности личности сам индивид может достичь в отношении внутрен-
них угроз, источником которых является он сам. Основной группой внут-
ренних угроз являются угрозы, связанные с нерациональным управлением 
личными финансами, и для их устранения, по мнению респондентов, сле-
дует предпринять такие шаги: 

 «обучение финансовой грамотности, планирование бюджета»; 
 «единственный и наилучший вариант решения данной проблемы – 

начать экономить денежные средства; не покупать в текущем месяце те това-
ры, которые можно купить в следующем (то есть, когда покупка не является 
срочной); поставить лимит трат денежных средств в день с учетом оставшихся 
до зарплаты денежных средств (например, лимит – 600 рублей в день)»; 

 «для предотвращения обмана со стороны доверенных лиц необходимо 
всё перепроверять раза три; необходимо распределять денежные средства так, 
чтобы все одновременно не находились в одном месте / у одного лица»; 
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 «повысить свою финансовую грамотность, научиться правильно рас-
пределять финансы, пересмотреть свои затраты, выделить аспекты (прио-
ритеты) куда действительно надо направлять финансы, а где стоит сокра-
тить расходы». 

Для снижения вероятности возникновения угрозы потери трудоспособ-
ности вследствие проблем со здоровьем респонденты рекомендуют сле-
дить за своим здоровьем, правильно питаться, принимать витамины, со-
блюдать защитные меры в условиях текущей пандемии. 

К сожалению, среди рекомендаций не очень часто встречаются такие 
действенные меры, позволяющие снизить ущерб от возникающих угроз, 
как создание резервного фонда или «финансовой подушки», а также стра-
хование. По всей видимости, в рамках программ и проектов по повыше-
нию финансовой грамотности населения следует уделять больше внимания 
этим вопросам. 

Относительно возможностей индивида по нейтрализации угроз, нося-
щих сугубо макроэкономический характер, респонденты единодушны: 
«Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране 
(отсутствие рабочих мест, обесценение денег), имеют большое воздействие 
на человека, но повлиять на них невозможно». «Нейтрализовать такой риск 
сложно, так как даже финансовая подушка безопасности может быть не-
эффективной в случае изменений в платежной функции денег». 

 

Выводы 
 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют, что студенче-
ская аудитория обладает определёнными навыками по выявлению угроз эко-
номической безопасности своей семьи, оценке их значимости, а также спо-
собностью к формированию рекомендаций по устранению выявленных угроз. 
При этом некоторая часть студентов не имеет желания/мотивации задумы-
ваться над проблемами личной экономической безопасности, что, по-
видимому связано со статусом в родительской семье в качестве иждивенца.  

В целом результаты нашего исследования коррелируют с выводами 
В. Тропниковой [18]. В качестве актуальных угроз экономической без-
опасности личности в нашем исследовании студенты чаще всего называли 
такие угрозы, как потеря источников дохода (т.е. работы), снижение уров-
ня доходов либо изначально низкий их уровень, неэффективное личное 
финансовое планирование, макроэкономические проблемы, нетрудоспо-
собность вследствие проблем со здоровьем. Эти же группы угроз были 
выделены ими как наиболее значимые. В исследовании Тропниковой сту-
денты выделяли в качестве основных компонентов личной экономической 
безопасности финансовую обеспеченность; наличие работы; стабильную 
макроэкономическую ситуацию; возможность получения профессиональ-
ного образования; знание экономических вопросов функционирования со-
временного общества.  

Несмотря на то, что большинство отмеченных угроз носит преимуще-
ственно внешний по отношению к семье/индивиду характер, в работах 
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студентов преобладают рекомендации по снижению ущерба от этих угроз 
силами самого индивида. Данное обстоятельство отличает результаты 
нашего исследования от выводов, полученных В. Тропниковой, и, по-
видимому, может свидетельствовать о некотором снижении в молодежной 
среде патерналистских настроений и формировании активной стратегии 
поведения. Однако для подобного утверждения пока недостаточно основа-
ний, необходимы дополнительные исследования.  

Анализ предложений студентов по снижению негативных последствий 
возникающих угроз свидетельствует о необходимости продолжать актив-
ную работу по повышению финансовой грамотности населения, в частно-
сти, более подробно знакомить с различными способами страхования лич-
ных рисков. 

Представляется целесообразным и перспективным продолжение иссле-
дований субъективной компоненты экономической безопасности личности 
в направлении расширения тематики, включения других групп населения 
по возрастному, профессиональному составу, территории, проведения 
межгрупповых сопоставлений. Это будет способствовать развитию теоре-
тических представлений и методик оценки уровня экономической безопас-
ности личности, а также повышению эффективности социальной политики 
государства. 
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Послесловие к статье от профессора А.А. Земцова,  

члена редколлегии журнала  
«Вестник Томского государственного университета. Экономика» 

 
Исходя из содержания статьи, логичнее назвать её «Представления сту-

дентов об угрозах их экономической безопасности». В частности, чтобы 
перейти к позитивному рассмотрению указанной проблемы, приведем 
краткий анализ аннотации и ключевых слов статьи. Прежде всего, может 
ли быть в принципе не субъективный взгляд? Кроме того, как синонимы 
рассматриваются термины: «студенты», «студенческая молодежь», «сту-
денческая аудитория», «молодежная среда», «экономическая безопасность 
личности равна личной экономической безопасности», что априори некор-
ректно. Также не тождественны по смыслу «экономическая» и «финансо-
вая» безопасность. Смешивается экономическая безопасность студента и 
экономическая безопасность семьи студента. Так, принято экономические 
и финансовые проблемы совместного проживания относить к понятию 
«домашнее хозяйство», а социально-психологические – к понятию «се-
мья». Соответственно, специфика роли студента не позволяет распростра-
нять выводы, полученные при анализе их представлений, на других субъ-
ектов – работников, пенсионеров, руководителей, собственников и т.п. 
Студент – это временный «центр затрат», российской спецификой которо-
го является тот факт, что, как показали наши исследования студентов ТГУ 
и СибГМУ, основным спонсором/донором являются их родители посред-
ством алиментарных платежей. 

Отметим, что и термин «личность» – это сфера психологических наук, в 
которых этот термин обладает потрясающей многосмысленностью, неод-
нозначностью, что снижает результативность его применения. Для эконо-
мической науки  более логичным будет применение термина «домохозя-
ин» – индивид, обладающий некоторым имуществом, включающим жили-
ще, информационными ресурсами, занимающийся саморуководством для 
повышения своего благосостояния. 

Следует разделять экономическую науку и экономическую действи-
тельность. Чтобы использовать информацию из второй сферы в первой, 
необходимо соблюдать ряд условий, детально разработанных в социоло-
гии. Домоцентрированная экономика – это поведенческая экономическая 
теория, использующая достаточный объем экономических понятий, соот-
носимых с распространенными явлениями экономической действительно-
сти. Такая экономика основана на принципе самонастраиваемости, так как 
в основе ее находится модель домохозяйства, которая наполняется инди-
видуальными данными конкретного домохозяйства (студента). Модель 
домохозяйства имеет ряд структур, зависящих от его типа (первичное, 
простое, полное, полное плюс неполное) и уровня (три). 
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Окружающая экономика описывается структурно: а) формально-
неформально; б) секторно; в) по принадлежности ресурсов. Основой эко-
номики служит несколько классов организаций, доходно-расходных объ-
ектов: коммерческие; некоммерческие, бюджетные, государственного 
управления (административные), теневые, криминальные; домохозяйства 
(домашняя экономика). 

Домохозяйство может получать различные доходы в различных классах 
организаций, что имеет различные последствия, для прояснения которых 
вся экономика колористически подразделяется на «белый», «серый» и 
«черный» сегменты. Чтобы выжить и тем более преуспеть в такой сложной 
среде, домохозяин применяет саморуководство, сторонами которого явля-
ются самопознание (себяве́дение) и управление (себяведе́ние). Специфика, 
особенность саморуководства – применение косвенных методов. В свою 
очередь, индивид состоит из нескольких непересекающихся компонентов, 
что требует от субъекта специфических методов планирования и исполне-
ния для учета их потребностей. В рамках исследований домоцентрирован-
ной экономики, частью которой является саморуководство, я проводил 
опросы студентов 1-го и 3-го курсов СибГМУ, опираясь на концепт «эко-
номическая персона», включающий ключевые позиции: 1. Студент. 
2. Дневной (очный). 3. Бюджетный (платный). 4. Тип домашнего хозяй-
ства. 5. Тип основного дохода. 6. Тип жилища. 7. На платформе женской 
или мужской. Ключевая позиция – это «тип основного дохода», которая 
определяет остальные. На конец 2021 г. около 20% студентов 1-го курса 
имели доход (месячный) ниже прожиточного уровня, и для этих студентов 
большую роль играют социальные финансы (пособия). И соответственно, 
студенты по преимуществу живут в неденежной (временно́й) экономике, 
за счет родителей инвестируя первичные ресурсы, что особенно относится 
к студентам младших курсов. 
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Памяти Дмитрия Анатольевича Катунина 

(21 июля 1973 – 8 августа 2022) 
 

8 августа 2022 г. пришло тяжелое известие о том, 
что в 49 лет оборвалась жизнь нашего дорогого кол-
леги и друга Дмитрия Анатольевича Катунина. 

Дмитрий Анатольевич был одаренным, ориги-
нальным ученым. Его исследования, научные статьи 
касались интерпретации категории времени в рус-
ском языке, языкового законодательства в СССР, 
странах СНГ и Балканского полуострова и проводи-
лись на стыке языкознания, истории и права. Его до-

клады на научных конференциях всегда привлекали большое внимание 
коллег логичностью, яркостью, доказательностью. Он умел сложное пред-
ставлять просто, понятно, с нотками иронии. 

Принципиальный и требовательный редактор, Дмитрий Анатольевич 
Катунин выполнил труднейшую роль первопроходца, выступив в середине 
2000-х годов инициатором создания целого пула отраслевых научных 
СМИ (25 журналов, из них 20 в настоящее время индексируются в между-
народных базах), учредителем которых стал Томский государственный 
университет. Сегодня эта научная периодика является неотъемлемым эле-
ментом университетской экосистемы.  

Для каждого из 25 главных редакторов журналов ТГУ Дмитрий Анато-
льевич всегда находил время, консультировал, советовал, поддерживал как 
друг и как профессионал. Он беззаветно служил делу, которое им самим 
было определено как главное в его жизни. Все журналы ТГУ создавались и 
росли под чутким и заинтересованным взглядом Дмитрия Анатольевича – 
по новым, самым прогрессивным стандартам издательского дела, на базе 
передовой цифровой платформы, выстроенной по образцу АНРИ.  

Крупные достижения в создании и продвижении научных СМИ (ТГУ и 
не только) в международных наукометрических базах данных снискали 
Дмитрию Анатольевичу известность и уважение далеко за пределами ТГУ 
и города Томска. Равно как и его харизматичность, высокий интеллект и 
умение выстраивать и поддерживать отношения с коллегами.  

Вся молодая энергия Дмитрия Анатольевича воплотилась в престиже и 
авторитете научных изданий Томска и России. А нас, его коллег и друзей, 
переполняет сегодня не только горькое чувство утраты, которое мы разде-
ляем с его родными и близкими, но и благодарность Богу, судьбе за со-
причастность к общему делу развития отечественной периодической науч-
ной печати, чему посвятил свою жизнь Дмитрий Анатольевич.  

 
Друзья, коллеги из Томского государственного университета 
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