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УДК 336.027

О МАНИПУЛИРОВАНИИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

М.А. Алексеев, В.В. Глинский, Н.В. Анохин
Новосибирский государственный университет  

экономики и управления «НИНХ» 
E-mail: m.a.alekseev@nsuem.ru, v.v.glinskij@nsuem.ru, n.v.anohin@nsuem.ru

Любая открытая система измерений, направленная на оценку объектов в ин-
формационном пространстве, создает возможности манипулирования результата-
ми. Характерным свойством систем измерения является их структурированность. 
С точки зрения выделенного свойства системы бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и алгоритмы построения рейтингов регионов могут быть отнесены к одно-
му уровню – формально-структурированным системам измерения, что создает воз-
можность перенесения подходов оценки достоверности финансовой отчетности на 
оценку достоверности региональной инвестиционной привлекательности. Для про-
ведения исследования разработана и апробирована на реальных совокупностях ав-
торская методика оценки искажений в финансовой отчетности, базирующейся на 
последовательном использовании математико-статистических моделей (типологии, 
кластеризации, многокритериальной оценки) для построения результирующей ве-
роятностной модели интегрального показателя, позволяющей как выявлять фак-
ты искажения финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов, 
так и определять направленность выявленных искажений. Показана сходимость 
ключевых оснований инвестиционного пространства финансового рынка и инве-
стиционной привлекательности регионов. Разработан эксперимент, позволяющий 
найти аналогии в смещении (искажении) оценок инвестиционного климата в сторо-
ну завышения или занижения. Информационную базу проведенного исследования 
сформировали: данные Федеральной службы государственной статистики РФ; база 
данных российских компаний по видам деятельности и регионам «Скрин»; данные 
рейтинговых агентств; электронные сетевые ресурсы.

Ключевые слова: оценка информационных объектов, информационное про-
странство, манипуляции, рейтинги регионов.

TO THE MANIPULATION IN INFORMATION SPACE

M.A. Alekseev, V.V. Glinskiy, N.V. Anokhin
Novosibirsk State University of Economics and Management 

E-mail: m.a.alekseev@nsuem.ru, v.v.glinskij@nsuem.ru, n.v.anohin@nsuem.ru

Any open system of measurements, aimed at estimation of information objects in in-
formation space, creates the possibilities of results manipulation. The defining property of 
systems of measurement is their structuredness. In the context of the designated property 
of the system of accounting (financial) reporting and the algorithms of regions rating can 
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also be referred to one level – formally structured systems of measurement, which creates 
the possibility of translation of the approaches of estimation of certainty of financial re-
porting to estimation of certainty of regional investment attractiveness. The authors meth-
odology of estimation of misrepresentations in financial reporting, based on successive use 
of mathematical and statistical models (typology, clustering, multicriteria estimation) for 
construction of the resulting probabilistic model of integrated index, making it possible to 
reveal facts of misrepresentation of financial results of business activity and define the fo-
cus of the revealed misrepresentations, was developed and tested on existent populations 
to carry out the research. Convergence of key foundations of investment space of financial 
market and investment attractiveness of regions is shown. The experiment, making it pos-
sible to find similarities in bias (misrepresentation) of the investment climate upwards or 
downwards, is developed. Information base of the carried out research was formed by: 
data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation; «Screen» data base 
of Russian companies by types of activity and regions; data of rating agencies; electronic 
network resources.

Keywords: measurements of information objects, information space, manipulations, 
regions ratings.

Постановка проблемы. Любая открытая система измерений, направ-
ленная на оценку информационных объектов в информационном про-
странстве, создает возможности манипулирования результатами. Приведем 
неполный список объектов наблюдения, при изучении которых исследо-
ватели сталкиваются с обозначенной проблемой: аккредитационные тре-
бования к высшим учебным заведениям; системы мониторинга эффектив-
ности деятельности вузов и научных учреждений; индексы публикационной 
активности (Индекс Хирша, Импакт-фактор), показатели интенсивности 
посещения интернет-ресурсов; системы бухгалтерской (финансовой) от-
четности; алгоритмы построения рейтингов регионов по различным аспек-
там оценки социально-экономического развития. Характерным свойством 
систем измерения является их структурированность. С точки зрения выде-
ленного свойства системы бухгалтерской (финансовой) отчетности и ал-
горитмы построения рейтингов регионов могут быть отнесены к одному 
уровню – формально-структурированным системам измерения, что создает 
возможность перенесения подходов оценки достоверности финансовой от-
четности на оценку достоверности региональной инвестиционной привле-
кательности.

Рядом авторов изучена бухгалтерская финансовая отчетность компа-
ний, осуществляющих деятельность в 85 регионах РФ, имеющих организа-
ционно-правовую форму ОАО, ЗАО, ПАО (рисунок).

Проведенные исследования показали существенные искажения финан-
совой отчетности практически во всех регионах РФ, что делает настоящее 
исследование чрезвычайно актуальным.

Анализ существующих подходов. В последние десятилетия мировым 
экономическим сообществом активно проводятся исследования выявления 
степени и направлений искажений финансовой отчетности. Авторы устано-
вили следующие закономерности в развитии подходов к оценке достовер-
ности финансовой отчетности. Перечислим их в порядке возникновения:

1) анализ финансовой отчетности отдельных экономических субъектов 
на предмет выявления сознательных искажений и получения достаточной 
уверенности о качестве раскрываемой прибыли;

Общество и экономика: проблемы развития
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2) построение «рейтингов» экономических субъектов на основе срав-
нений отдельных финансовых показателей с их эталонными значениями, 
с последующим переведением полученных отклонений в баллы (доли) и 
выведением итоговой оценки;

3) построение интегральных индикаторов, подтверждающих достовер-
ность финансовой отчетности и определение состава, формирующих их по-
казателей;

4) расширение количественных подходов к построению индикаторов 
достоверности финансовой отчетности через использование алгоритмов 
вариационного исчисления (пробит-, логит-регрессии);

5) разработка индикаторов оценки достоверности финансовой отчет-
ности на основе совокупностной концепции типологической группировки 
данных.

Карта удельного веса манипуляторов по регионам РФ [2]

Названия субъектов РФ:
1 – г. Москва.; 2 – Московская обл.; 3 – Калужская обл.; 4 – Тульская обл.; 5 – Владимировская обл.; 6 – Иванов-
ская обл.; 7 – Брянская обл.; 8 – Орловская обл.; 9 – Липецкая обл.; 10 – Рязанская обл.; 11 – Новгородская обл.; 
12 – Костромская обл.; 13 – Курская обл.; 14 – Белгородская обл.; 15 – Воронежская обл.; 16 – Тамбовская обл.; 
17 – Республика Мордовия; 18 – Республика Чувашия; 19 – Республика Марий Эл; 20 – Калининградская обл., 
21 – Республика Дагестан; 22 – Чеченская Республика; 23 – Республика Северная Осетия; 24 – Республика Хака-
сия; 25 – Ставропольский край; 26 – Карачаево-Черкесская Республика; 27 – Краснодарский край; 28 – Респуб-
лика Адыгея; 29 – Республика Крым; 30 – Ростовская обл.; 31 – Республика Калмыкия; 32 – Астраханская обл.; 
33 – Волгоградская обл.; 34 – Саратовская обл.; 35 – Пензенская обл.; 36 – Ульяновская обл.; 37 – Самарская обл.; 
38 – Республика Татарстан; 39 – Оренбургская обл.; 40 – Республика Башкортостан; 41 – Республика Удмуртия; 
42 – г. Севастополь; 43 – Кировская обл.; 44 – Челябинская обл.; 46 – Курганская обл.; 47 – Тюменская обл.; 
48 – Омская обл.; 51 – Мурманская обл.; 52 – Вологодская обл.; 53 – Ленинградская обл.; 54 – Новгородская обл.; 
55 – Псковская обл.; 56 – Тверская обл.; 57 – Ярославская обл.; 58 – Смоленская обл.; 59 – Республика Алтай; 

60 – Кемеровская обл.; 61 – Республика Хакасия; 62 – Еврейская авт. обл.

Карта удельного веса манипуляторов по регионам РФ [2]
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Остановимся на перечисленных выше подходах более подробно.
1. Анализ финансовой отчетности отдельных экономических субъ-

ектов на предмет выявления сознательных искажений и получения до-
статочной уверенности о качестве раскрываемой прибыли. Названный 
подход активно развивался в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века. 
В его рамках было выдвинуто и доказано положение о том, что прибыль, 
раскрытая в финансовой отчетности, связана с реальными результатами 
деятельности компании некоторой функциональной зависимостью, об-
ладающей у каждого отдельного экономического субъекта уникальными 
характеристиками. Установлено отсутствие абсолютного тождества меж-
ду реальным результатом деятельности и их отображением в финансовой 
отчетности. Подобная закономерность обусловлена рядом объективных 
факторов: во-первых, внутренней рассогласованностью положений основ 
бухгалтерского учета с точки зрения соответствия интересам отдельных 
групп стейкхолдеров; во-вторых, высокой нормативной стандартизацией в 
бухгалтерском учете отражения операций, что приводит в значительном 
ряде случаев к преобладанию формы над экономическим содержанием; 
в-третьих, в широком использовании при составлении финансовой отчет-
ности оценочных значений и профессиональных суждений, поддержанных 
концепцией креативного учета, что обусловливает неизбежность возник-
новения ошибок и систематических оценочных смещений.

Инициаторами разработки аналитических процедур в рамках названно-
го подхода выступили Л. ДеАнжело [9] и П. Хели [11], предложивший для 
оценки достоверности финансовой отчетности применить коэффициент 
начислений, построенный на сопоставлении данных отчета о финансовых 
результатах с данными отчета о движении денежных средств.

Существенные изменения экономических условий способны привести 
к тому, что результаты, полученные в рамках моделей П. Хейли, Л. ДеАн-
жело, будут недостоверны. Воздействие внешней среды приводит к тому, 
что меняются условия ведения нормальной операционной деятельности 
конкретной компании и, как следствие, варьируются оценочные значения 
обязательных начислений. Подобные изменения могут происходить как во 
времени, так и возникать между различными экономическими субъектами. 
Например, изменение конъюнктуры рынка и рост реализации продукции 
в кредит могут привести к увеличению оценочных значений обязательных 
начислений без какого-либо стремления руководства компании к манипу-
лированию финансовой отчетностью. Таким образом, модели П. Хейли и 
Л. ДеАнжело основываются на недостаточно реалистичных гипотезах о 
том, что оценочные значения обязательных начислений постоянны во вре-
мени и не отличаются у различных экономических субъектов.

Д. Джонс [12], выдвигая свою модель, снимает недостатки представле-
ний проанализированных выше авторов. В основе модели лежит предпо-
ложение о том, что большая часть обязательных начислений формируется 
амортизацией, зависящей от первоначальной стоимости основных средств 
и нематериальных активов, и созданием резервов под просроченную деби-
торскую задолженность, являющимися некоторой функцией от выручки.

Дальнейшее развитие названного подхода осуществляли Х. Хие [16], 
С. Ханг и К. Шиварамакришнан [13], С. Котари [14]. Следует отметить но-

Общество и экономика: проблемы развития
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ваторские исследования В. Бернарда, Т. Штобера и И. Ноеля, изучивших 
зависимость между финансовыми результатами хозяйственной деятельно-
сти экономического субъекта и величиной товарно-материальных запасов, 
дебиторской задолженностью в предшествующих периодах [7, 8]. Развитие 
подхода, обозначенного выше, позволило установить, что о качестве при-
были, раскрытой в финансовой отчетности, следует говорить тогда, когда 
финансовые показатели максимально справедливо отражают результаты 
текущей операционной деятельности, позволяют адекватно предсказать 
перспективы экономического развития и являются несмещенной основой 
для определения стоимости бизнеса.

2. Построение «рейтингов» экономических субъектов на основе срав-
нений отдельных финансовых показателей с их эталонными значениями, 
с последующим переведением полученных отклонений в баллы (доли) и 
выведением итоговой оценки. Данный подход в контексте выявления ис-
кажений финансовой отчетности был предложен профессором высшей 
школы бизнеса Чикагского университета Д. Пиотровским [15], который 
в 2002 г. опубликовал результаты своих исследований по ретроспективно-
му анализу корпоративных финансовых отчетов за период с 1976 по 1996 г. 
Д. Пиотровский разработал и доказал практическую применимость инте-
грального показателя, формируемого из девяти расчетных финансовых 
показателей, подразделяемых на три группы: показатели рентабельности; 
показатели ликвидности и источников средств; показатели операционной 
эффективности. Количественное значение каждого расчетного показателя 
сравнивается с некоторым «эталоном», после чего происходит присвоение 
дискретных оценок – единица, если расчетный показатель лучше эталона 
и ноль в противном случае. Полученные баллы суммируются, образуя ито-
говую рейтинговую оценку. Компании, набравшие максимальный рейтинг 
(8/9 баллов), считаются сильными, несклонными к финансовым затрудне-
ниям в перспективе, а набравшие 2 и менее баллов – слабыми с высокой 
вероятностью банкротства в будущем.

3. Построение интегральных индикаторов, подтверждающих досто-
верность финансовой отчетности и определение состава, формирующих 
их показателей. В рамках данного подхода в 90-х гг. прошлого века в прак-
тику оценки достоверности финансовой отчетности введены аналитиче-
ские процедуры, ориентированные на выявление признаков сознательного 
манипулирования. В качестве ключевых исследований в рамках данного 
подхода следует выделить работы М. Бениша [5, 6]. Указанному автору и 
его последователям удалось статистически вывести и обосновать возмож-
ность использования интегрального показателя манипулирования – индек-
са M-Score, состоящего из восьми компонент, для формирования професси-
онального суждения о полноте и достоверности составления бухгалтерской 
отчетности. При этом числовые значения каждой из отдельных компонент 
индекса M-Score также получили предсказательную силу и способны ука-
зывать на разделы в отчетности, в которых были совершены манипуляции. 
Компоненты индекса манипулирования можно разделить на три группы: 
показатели, оценивающие скорость развития компании; показатели, оцени-
вающие агрессивность применяемой компанией учетной политики; пока-
затели, оценивающие уровень экономических и финансовых затруднений.
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4. Расширение количественных подходов к построению индикаторов 
достоверности финансовой отчетности через использование алгорит-
мов вариационного исчисления (пробит-, логит-регрессии). Особенно-
стью данных подходов выступает использование алгоритмов определения 
параметров непрерывной логистической регрессии методом максимально-
го правдоподобия [10]. При построении показателей обозначенной группы 
предикторы (экзогенные переменные), используемые для определения 
значения зависимой переменной, объединяются в три группы: показате-
ли оценки качества активов; показатели оценки эффективности деятель-
ности; экстрафинансовые показатели. Модель предсказывает вероятность 
нахождения зависимой переменной на отрезке [0, 1] при определенных 
значениях независимых признаков (предикторов). Достоверное и полное 
составление финансовой отчетности обусловливает нулевое значение за-
висимой переменной. Необходимо отметить, что рассматриваемые под-
ходы из-за особенностей своего построения не учитывают динамические 
аспекты функционирования компании и не оценивают адекватность тем-
пов прироста соответствующих финансовых показателей. И если в усло-
виях экономического кризиса подобная методика дает преимущества при 
определении достоверности отчетности, позволяя отсеять внешние возму-
щения, то в период экономической стабильности индекс мошенничества 
имеет ослабленную предсказательную силу.

Авторский подход к решению поставленной проблемы. Разработана и 
апробирована на реальных совокупностях авторская методика оценки ис-
кажений в финансовой отчетности, базирующейся на последовательном 
использовании математико-статистических моделей (типологии, класте-
ризации, многокритериальной оценки) для построения результирующей 
вероятностной модели интегрального показателя, позволяющей как выяв-
лять факты искажения финансовых результатов деятельности хозяйствую-
щих субъектов, так и определять направленность выявленных искажений.

Авторская методика основывается на типологической группировке, 
в основе которой лежит характер поведения экономических субъек-
тов как поставщиков информации, что позволяет получить обобщенную 
оценку финансовой составляющей инвестиционного климата исследуемо-
го объекта.

Определение основных поведенческих типов реализовано через по-
строение типологической группировки информационного пространства 
финансового рынка в контексте разделения общедоступной и конфиден-
циальной, выраженной и скрытой информации (табл. 1) [1, 3].

Таблица 1
Классификация поставщиков информации

Достоверность
Доступность

Выраженная 
информация

Скрытая 
информация

Общедоступная 
информация

Публичная информация «Травоядные» «Растения»

Информационный шум «Паразиты» «Плотоядные»

Конфиденциальная 
информация

Служебная 
информация «Симбионты» «Мимикрия»

Общество и экономика: проблемы развития
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Компании, принадлежащие к виду, обозначенному как «травоядные» 
(табл. 1), стремятся максимально раскрыть информацию о себе, сообщая 
участникам финансовых отношений достоверные сведения. Реализация по-
добной информационной стратегии способствует формированию макси-
мальной инвестиционной привлекательности соответствующих финансо-
вых активов, поскольку большой и детализированный объем информации 
о компании, активы которой обращаются на финансовом рынке, способ-
ствует самоуспокоенности инвесторов и порождает ограничение стремле-
ний в поиске ее недостатков.

Информационная стратегия компаний – «растений» ориентирована, с 
одной стороны, на перевод конфиденциальной информации в общедоступ-
ную, а с другой –предполагает существование значимой скрытой компонен-
ты. Подобное поведение приводит к постепенному формированию ощуще-
ний неопределенности у инвесторов, владеющих указанными активами.

«Паразиты», строя свою информационную стратегию, ориентированы 
на формирование максимального информационного шума вокруг раскры-
ваемой ими выраженной информации и рассчитывают на то, что высокая 
частота, подробность и объемы публичных раскрытий привлекут дополни-
тельных спекулянтов, что повысит ликвидность предлагаемых ими финан-
совых активов.

Информационная стратегия компаний, входящих в группу «плотояд-
ные», направлена на использование информационного шума при макси-
мальном сокрытии информации, характеризующей реальное состояние 
экономического субъекта. Раскрываемая информация максимально «навя-
зывается» участникам финансовых отношений.

«Симбионты», сохраняя информацию, связанную с функционированием 
компании в рамках конфиденциальных границ, готовы делиться ею ради 
установления долгосрочных партнерских отношений и предпринимают 
систематические действия, направленные на устранение возможного нега-
тивного влияния скрытой информации на взаимодействия с контрагентами.

Компании, информационную стратегию которых мы обозначили как 
«мимикрия», не только не стремятся сделать конфиденциальную информа-
цию общедоступной, но и в рамках служебной информации осуществляют 
максимальное сокрытие. Подобное поведение достаточно широко распро-
странено в такой отрасли РФ, как рыболовство, что подтверждается стати-
стическим анализом финансовых показателей.

Разработанная концепция информационного пространства финансово-
го рынка создает основу методологии изучения процессов эволюционного 
взаимодействия между различными группами экономических субъектов 
на финансовом рынке. Предложенный теоретический подход позволяет 
проводить оценку финансовой составляющей инвестиционного климата и 
видов экономической деятельности во временном и территориальном раз-
резах. Сопоставление различных классификационных срезов формирует 
основу анализа реализуемых инвестиционных стратегий, способствует вы-
работке эффективных управленческих решений.

Авторская методика содержит следующие этапы: определение основ-
ных поведенческих типов хозяйствующих субъектов и предварительный 
отбор компаний; формирование обучающих выборок; отбор финансовых 
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показателей; построение модели пробит-регрессии, определение границ и 
проверка результатов.

Предварительный отбор компаний реализуется через аналитические 
процедуры, позволяющие выделить компании, составляющие отчет о дви-
жении денежных средств (далее ОДДС) в целом без существенных ошибок 
и/или искажений. Выявляются компании, достоверно составившие ОДДС в 
части суммарного сальдо от текущих и инвестиционных операций.

Формирование обучающих выборок осуществлено через использование 
алгоритмов разделения смесей для коэффициентов начислений, рассчитан-
ных кассовым методом и методом начислений. Разделение осуществляется 
по оценке смещения разницы названных коэффициентов от нулевого зна-
чения в отрицательную или положительную область. С помощью процедур 
разделения смесей восстанавливаются статистические характеристики ис-
комых нормальных распределений, веса которых в сумме дают единицу.

На этапе отбора финансовых показателей исследовано 48 финансовых 
коэффициентов значимых для последующего отнесения компаний к каж-
дому из выделенных типов в независимости от формы собственности и ка-
чества составления ОДДС. Вся совокупность значений финансовых показа-
телей проанализирована статистическими методами на предмет выявления 
признаков, показывающих наибольшие различия в обучающих выборках и 
отобрано четыре финансовых коэффициента.

Для отобранных показателей с помощью программы STATISTICA осу-
ществлено определение параметров пробит-регрессии, позволяющей опре-
делить вероятность искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(табл. 2).

Таблица 2
Параметры модели пробит-регрессии

Предик-
торы

Независимый 
член

Коэффициент 
покрытия 
текущих 

обязательств 
операционной 

прибылью

Коэффициент 
денежной 

ликвидности

Коэффициент 
финансового 

рычага

Доля ТМЗ и 
дебиторской 

задолженности 
в активах

Оценка –0,545163 0,081045 –0,214496 –0,013610 1,412424

На основе предлагаемого подхода через выявление преобладающих 
типов поведения экономических субъектов решается задача оценивания 
финансовой составляющей инвестиционного климата территории. Объек-
тами наблюдения являлись предприятия, осуществляющие деятельность в 
Новосибирской области в производстве пищевых продуктов (табл. 3).

Для разбиения выделенных объектов по классификационному при-
знаку «доступность информации» исследовано наличие у компаний кор-
поративных сайтов в сети Интернет, а также отзывов потребителей в со-
циальных сетях. Анализ осуществлялся не только по поиску официальных 
наименований, но и через сопоставление почтовых адресов и номеров кон-
тактных телефонов, указанных при регистрации компаний, с информаци-
ей, используемой при продвижении торговых брэндов. Для компаний, име-
ющих общедоступную информацию, была осуществлена дополнительная 
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проверка содержания информационных сообщений с целью выявления 
информационного шума. Анализ осуществлялся оценкой текстов програм-
мой контент-анализа, имеющейся в свободном доступе. Для классификации 
выделенных объектов по признаку «достоверность информации» исполь-
зовался авторский подход.

Рассматривая предложенную типологическую группировку информа-
ционного пространства как проявление инвестиционной активности (по-
ведения) хозяйствующих субъектов, необходимо отметить двойственный 
динамический характер отношений, где, с одной стороны, инвестиционная 
активность (поведение) является проявлением фактора инвестиционной 
привлекательности с точки зрения объективности финансовой информа-
ции, а с другой – проявляется как фактор, формирующий инвестиционные 
предпочтения, с точки зрения доступности финансовой и нефинансовой ин-
формации. Все это в конечном итоге формирует оценку инвестиционно-
го климата на основе типологии инвестиционной активности (поведения) 
хозяйствующих субъектов. Динамический характер указанных отношений 
возникает в процессе формирования стратегий развития соответствующи-
ми стейкхолдерами и носит взаимообуслoвливающий характер. Например, 
действия органов государственной власти, вырабатывающих стратегию 
развития инвестиционного климата на основе анализа предложенной типо-
логии информационного пространства, формируют предпосылки измене-
ния стратегий развития отдельных хозяйствующих субъектов, что проявля-
ется в очередной трансформации информационного пространства и носит 
итеративный характер.

В результате расчетов ни одна компания не была отнесена к типу «рас-
тения», как и предполагалось априори: текущее состояние инвестицион-
ного климата в регионе не является достаточным для формирования спе-
цифических для данной категории финансовых отношений. Относительно 
малочисленную группу составляют компании «травоядные», максимально 
ориентированные на открытость, привлечение внешнего финансирования. 
Их доля в пищевой промышленности Новосибирской области составляет 
всего 9 %, что при существенном удельном весе компаний – «симбионтов» 
является, на наш взгляд, следствием неэффективной политики органов ре-
гионального управления.

Основная группа исследуемых компаний принадлежит классу «симби-
онты». На эту группу и должна быть направлена политика развития пред-
приятий, занятых производством пищевых продуктов в Новосибирской 
области. Доля компаний, осуществляющих свою деятельность в рамках 

Таблица 3
Типологическая группировка компаний Новосибирской области, осуществляющих 

производство пищевых продуктов, в информационном пространстве

Выраженная 
информация

Скрытая 
информация

Общедоступная 
информация

Публичная информация 9 («Травоядные») 0 («Растения»)
Информационный шум 1 («Паразиты») 3 («Плотоядные»)

Конфиденциальная 
информация

Служебная 
информация 76 («Симбионты») 11 («Мимикрия»)
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информационного шума, агрессивной маркетинговой политики, направ-
ленной на обман потребителей, невелика (5 %). Появление компаний, ори-
ентированных на подобное поведение, должно вызывать озабоченность у 
органов государственной власти. Увеличение количества компаний, дей-
ствующих в рамках подобных поведенческих стратегий, способно вызвать 
существенное общественное напряжение.

Результаты полученной типологической группировки через назначе-
ние соответствующих весов выделенным признакам могут быть свернуты 
в интегральную оценку инвестиционного климата, которая находится в ин-
тервале [2; 20] (табл. 4). Значение интегральной оценки – 5,25, что после 
нормирования по максимальному значению дает итоговую интегральную 
оценку – 0,26. Полученные оценки могут быть сопоставлены с рейтингами 
инвестиционной привлекательности регионов, рассчитываемые другими 
организациями, в частности, ВШЭ.

Сходимость ключевых оснований инвестиционного пространства фи-
нансового рынка и инвестиционной привлекательности регионов представ-
лено в табл. 5.

Таблица 4
Интегральная оценка инвестиционного климата для компаний Новосибирской 

области, осуществляющих производство пищевых продуктов

Выраженная 
информация

(вес – 4)

Скрытая 
информация

(вес – 2)

Общедоступная 
информация

Публичная информация
(вес – 5)

5,25/20 = 0,26Информационный шум
(вес – 3)

Конфиденциальная 
информация

Служебная информация
(вес – 1)

Таблица 5
Сопоставление развития методов оценки инвестиционного климата 

и достоверности финансовой отчетности

Методы оценки инвестиционного 
климата региона [3]

Методы оценки достоверности 
финансовой отчетности

Через формирование базы субъектов ин-
вестиционной деятельности

Анализ финансовой отчетности отдельных 
экономических субъектов

Построение рейтингов регионов Построение «рейтингов» экономических субъ-
ектов на основе сравнений отдельных финансо-
вых показателей с их эталонными значениями

Построение интегральных показателей на 
основе оценки совокупности факторов

Построение интегральных индикаторов

Кластеризации групп регионов на основе 
вариационного исчисления

Расширение количественных подходов к по-
строению индикаторов достоверности финан-
совой отчетности через использование алго-
ритмов вариационного исчисления

Разработка оценки инвестиционного кли-
мата на основе типологической группи-
ровки

Разработка индикаторов оценки достоверно-
сти финансовой отчетности на основе совокуп-
ностной концепции
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Для проверки оценок региональной инвестиционной привлекатель-
ности запланирован следующий эксперимент: отбор 30 регионов случай-
ным образом; формирование случайным образом для каждого региона 
исследовательской выборки, состоящей из экономических субъектов, по-
зволяющей осуществить типологическую группировку в информацион-
ном пространстве; сворачивание результатов полученной типологической 
группировки через назначение соответствующих весов выделенным при-
знакам; сопоставление полученных результатов с оценочными значения-
ми верифицируемых методик с помощью тестов на равенство средних и 
равенство дисперсий.

Для проверки оценок региональной инвестиционной привлекатель-
ности запланирован следующий эксперимент: отбор 30 регионов случай-
ным образом; формирование случайным образом для каждого региона 
исследовательской выборки, состоящей из экономических субъектов, по-
зволяющей осуществить типологическую группировку в информацион-
ном пространстве; сворачивание результатов полученной типологической 
группировки через назначение соответствующих весов выделенным при-
знакам; сопоставление полученных результатов с оценочными значениями 
верифицируемых методик с помощью тестов на равенство средних и равен-
ство дисперсий.

Предварительные результаты дают основание найти аналогии в смеще-
нии (искажении) оценок инвестиционного климата в сторону завышения 
или занижения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕВЕРА И ЮГА СИБИРИ – В ОСНОВЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ» МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫМИ ЭФФЕКТАМИ

В.А. Крюков, Я.В. Крюков
Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН 
E-mail: kryukov@ieie.nsc.ru, kryukovyv@ieie.nsc.ru

Одна из ключевых проблем экономического развития Сибири состоит в освоении 
пространства. По мнению авторов, за истекшие 25 лет в решении данной проблемы 
наметилась нежелательная и весьма неблагоприятная тенденция в «автономизации» 
проектов в Арктической зоне региона от развития экономических центров, разме-
щенных южнее, преимущественно вдоль Транссибирской магистрали. Вместе с тем 
реализация ресурсных проектов в Арктике требует наличия долгосрочных и скоор-
динированных решений и мер с большим вниманием к учету мультипликативных 
региональных эффектов, что требует создания многоуровневых многоаспектных 
систем взаимодействия со значительным числом участников. Между тем в насто-
ящее время эффект от реализации арктических проектов оценивается преимуще-
ственно по показателям возврата инвестиций и объема поступлений в бюджетные и 
резервные фонды, тогда как их влияние на региональные социально-экономические 
процессы учитывается слабо. На взгляд авторов, подобную оценку эффективности 
нефтегазовых (и особенно арктических) проектов нельзя считать корректной. Оче-
видно, она свидетельствует об отсутствии четкого понимания, что в себя включают 
мультипликативные эффекты и как они работают.

Ключевые слова: экономическое развитие, мультипликативные эффекты, це-
почки создания стоимости, научно-техническое обеспечение.

THE INTERACTION OF THE NORTH AND THE SOUTH 
OF SIBERIA: MANAGEMENT OF MULTIPLICATIVE EFFECTS

V.A. Kryukov, Ya.V. Kryukov
Institute of Economics and Industrial Engineering 

of the Siberian Branch of the RAS 
E-mail: kryukov@ieie.nsc.ru, kryukovyv@ieie.nsc.ru

One of the key problems of economic development of Siberia is space exploration. Ac-
cording to the authors opinion, there has been a very undesirable and unfortunate trend 
over the past 25 years, to make projects in the Arctic zone of the region autonomous from 
the development of economic centers located further South, mainly along the Trans-Si-
berian railway. However, the implementation of resource projects in the Arctic requires 
long-term and coordinated decisions and actions with great attention to the regional mul-
tiplier effects, which requires the creation of multilevel and multidimensional systems of 
interaction with a significant number of participants. Meanwhile, in the present, the effect 
of the implementation of the Arctic projects is evaluated primarily in terms of return on 
investment and revenue in the budget and reserve funds, while their influence on the re-
gional socio-economic processes is not considered in a full range. In the authors opinion, 
such an evaluation of the effectiveness of oil and gas (especially the Arctic) projects cannot 
be considered correct. Obviously, it indicates the absence of a clear understanding of what 
the multiplicative effects include and how they work.

Keywords: economic development, multiplier effects, value chain, scientific and techni-
cal support.
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По мнению авторов, за истекшие 20–25 лет в решении проблемы про-
странственного освоения территории Сибири наметилась нежелательная 
и весьма неблагоприятная тенденция. Ее суть состоит в «автономизации» 
проектов в Арктической зоне региона от развития экономических центров, 
размещенных южнее (в экономически освоенной зоне, расположенной пре-
имущественно вдоль Трассибирской магистрали). Вместе с тем реализация 
ресурсных проектов в Арктике требует наличия долгосрочных и скоорди-
нированных решений и мер с большим вниманием (по сравнению с други-
ми регионами) к учету мультипликативных региональных эффектов. Эта 
особенность диктует и необходимость соответствующей институционали-
зации – создания многоуровневых многоаспектных систем взаимодействия 
со значительным числом участников.

В настоящее время эффект от реализации арктических проектов оце-
нивается преимущественно по показателям возврата инвестиций и объема 
поступлений в бюджетные и резервные фонды, тогда как их влияние на 
региональные социально-экономические процессы учитывается слабо. На 
наш взгляд, подобную оценку эффективности нефтегазовых (и особенно 
арктических) проектов нельзя считать корректной. Очевидно, она свиде-
тельствует об отсутствии четкого понимания, что в себя включают мульти-
пликативные эффекты и как они работают.

Российская особенность – преобладание прямых эффектов 
и их ярко выраженный «широтный» географический характер

Количественные оценки мультипликативного эффекта значительно от-
личаются по странам, условиям реализации проектов и подходам к оценке. 
Например, если говорить о мультипликативном эффекте от нефтегазового 
сектора в целом, для развитых стран его значение варьирует от 1,6 (для 
Норвегии) до 2,4 (для Австралии). В случае России мультипликатор равен 
1,6–1,9 [1]. При этом шельфовые проекты, более капиталоемкие по сравне-
нию с проектами на суше, предполагают и более значительный мультипли-
кативный эффект во всех отраслях. Так, в 2014 г. глава «Роснефти» И. Сечин 
заявлял, что «каждый доллар, вложенный в шельф, генерирует 7,7 долл. в 
других отраслях экономики» [5].

Но если в западных странах, несырьевой сектор которых активно во-
влечен в освоение арктических ресурсов, в мультипликаторе доминируют 
косвенные эффекты (создание дополнительного спроса на оборудование 
и услуги поставщиков из других регионов страны), то в российских аркти-
ческих проектах – прямые локальные эффекты (общий дополнительный 
выпуск, который идет на конечное потребление, как местным населением, 
так и на экспорт). Это свидетельствует об отсутствии должной взаимосвязи 
с социально-экономическими процессами, протекающими как в регионах 
реализации, так и в промышленно развитых регионах – прежде всего, в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

Не последнюю роль в сложившейся у нас практике распределения 
прямых и косвенных мультипликативных эффектов играют институцио-
нальные и географические особенности страны. Так, согласно исследова-
нию норвежской ассоциации INTSOK [2, с. 412], российские предприятия, 

Общество и экономика: проблемы развития



24 Вестник НГУЭУ • 2017 • № 4

способные реализовывать нефтегазовые проекты на арктическом шель-
фе, оказались территориально «разбросаны» по стране. Основные отече-
ственные подрядчики нефтегазовой отрасли сосредоточены в Централь-
ном (Москва, Санкт-Петербург), Уральском (Урал, Западная Сибирь) и 
Каспийском регионах. Однако те меридиональные технологические и ло-
гистические связи южных территорий с арктическим севером, которые 
СССР выстраивал на основе водных артерий, в новой России оказались 
практически разрушенными, специально созданный под них парк речных 
судов – распродан или утрачен. Так, в 2014 г. ОАО «Иртышское пароход-
ство» (в его состав входит Омский судоремонтно-судостроительный завод) 
объявило о продаже 57 пассажирских и грузовых судов [3], поскольку мно-
гие из выставленных на продажу судов не эксплуатируются. В результате 
наблюдается неадекватный рост издержек на доставку российских товаров 
и техники из глубины континента на северное побережье.

Одновременно с этим прослеживается стремление осуществить целый 
ряд крупных инвестиционных проектов в Арктике, даже в советское время 
считавшихся не так уж необходимыми, а то и несбыточными. В частности, 
спешно перешивается на широкую колею Северная железная дорога от 
Вологды до Архангельска, оборудуется Архангельский порт, приобретают-
ся ледоколы, строится Мурманская железная дорога, и все это – без заранее 
выработанного стройного плана, без выстраивания цепочки мультиплика-
тивных эффектов, без четкого понимания роли промышленных сибирских 
регионов на каждом этапе реализации этих проектов, что, безусловно, кри-
тически сказывается на их мультиплицирующей способности.

Крупные проекты для усиления косвенных региональных 
мультипликативных эффектов – необходимо, но недостаточно

Отсутствие комплексности и единства подходов в реализации управлен-
ческих решений сдерживает распространение мультипликативного влия-
ния. Свидетельством понимания отдельными компаниями того мультипли-
цирующего воздействия, которое оказывают арктические нефтегазовые 
проекты на региональную экономику, и движения в правильном направле-
нии являются долгосрочные проекты «Роснефти» и «НОВАТЭКа» в Мур-
манской области и на Дальнем Востоке.

Так, благодаря запуску проектов в Арктике «Роснефть» формирует 
якорный заказ для отечественной промышленности и заинтересована в ло-
кализации новых технологий и современных производств. Большую часть 
заказов на строительство буровых платформ, труб и другого оборудования 
планируется разместить на российских предприятиях.

Вместе с тем в части оборудования пока компания активно задействует 
проверенные зарубежные технологические решения. Например, в рамках 
сотрудничества с норвежскими компаниями планируется строительство за-
вода по производству бетонных оснований добычных платформ и завода 
по производству СПГ прибрежного базирования в Мурманской области. 
Мультипликативные эффекты от этого проекта в значительной степени 
будут локализованы на территории одного региона. Это вызвано стремле-
нием компании, во-первых, обеспечить трансфер технологий в пределах 
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прибрежного арктического региона и, во-вторых, высокими транспортны-
ми издержками на доставку готовых элементов платформы из других реги-
онов России. При этом не принимается во внимание наличие судоремонт-
ных заводов в Тюмени, Красноярске, Омске.

В рамках проектов «Роснефти» участие российских поставщиков с Си-
бири и Урала пока сводится к обеспечению поставок материалов для ар-
ктических проектов, пример – поставка металлопроката для строящейся 
судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке. В 2016 г. «Роснефть» договори-
лась с Уральской горно-металлургической компанией о создании рядом с 
верфью совместного предприятия по производству металлопроката, кото-
рое станет «якорным» поставщиком крупноформатного стального листа 
на «Звезду».

С сожалением приходится констатировать, что значительная доля 
отечественного оборудования сегодня ни по ассортименту, ни по качеству 
и срокам поставки не отвечает предъявляемым запросам, так как у оте-
чественных разработчиков нет опыта участия в сложных арктических про-
ектах. Российская промышленность, включая наукоемкие производства 
для Арктики, находится в ловушке. С одной стороны, поставщики не мо-
гут предложить конкурентоспособную продукцию, обеспечивающую вы-
игрыш в тендере для участия в арктических проектах, с другой – у предпри-
ятий нет финансовых возможностей для технологической модернизации 
из-за отсутствия заказов, что закрепляет его отставание и в худшем случае 
ведет к банкротству и распродаже активов.

Показателен опыт компании «НОВАТЭК», являющейся пионером вы-
сокотехнологичного бизнеса в российских «высоких широтах», инициа-
тором проектов по производству СПГ в Арктике (проекты «Ямал СПГ» 
и «Арктик СПГ-2») и обеспечивающей инфраструктуры. Значительную 
долю затрат по СПГ-проектам составили затраты на поставку оборудова-
ния. Но поскольку экономическая эффективность проектов напрямую за-
висит от уровня технологического оснащения, их операторы, как правило, 
предпочитают покупать уже готовые решения, предлагаемые преимуще-
ственно зарубежными поставщиками оборудования и технологий.

Например, на начальном этапе инвестирования (2013–2014 гг.) некото-
рые контракты в аспекте формирования мультипликативных эффектов 
прямо противоречили стратегическим интересам России. В частности, за-
казы передавались китайским компаниям, не имевшим опыта и компетен-
ций для изготовления модулей для ключевого процесса сжижения газа (о 
привлечении российских подрядчиков речь при этом даже не шла). Факти-
чески «НОВАТЭК» профинансировал формирование новых технологиче-
ских компетенций у китайских подрядчиков и помог им выйти на между-
народный рынок. Зарубежные партнеры привлекались «НОВАТЭКом» 
также для поставок некоторых видов инертных материалов. Например, 
в 2014 г. компания Tschudi Aggrigates поставила для возведения объектов 
береговой инфраструктуры СПГ-завода 10 тыс. т щебня, производимого 
недалеко от норвежского порта Киркенес [4]. В настоящее время исполь-
зуется российский щебень, но поставляется он через Мурманский морской 
торговый порт. Очевидно, благодаря такой логистике поддерживается 
«широтный» мультипликативный эффект, хотя тот же щебень вполне мог 
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бы поставляться из сибирских регионов по р. Обь в порт Лабытнанги на 
Ямале, что сократило бы издержки на транспортировку и обеспечило «ме-
ридиональный» мультипликатор.

По мере приближения сроков готовности проекта «Ямал СПГ» и на-
чала подготовки к реализации «Арктик СПГ-2» «НОВАТЭК» стал больше 
внимания уделять участию российских подрядчиков, при этом российское 
производство в значительной степени основано на локализации зарубеж-
ных технологий и строительстве новых мощностей, а получаемые эф-
фекты имеют «широтный» географический характер и пока не выходят 
за рамки субъектов РФ, в которых размещаются новые производства или 
порты. СПГ-проекты фактически ориентированы на импортозамещение 
и локализацию зарубежных технологий. Производственные межрегио-
нальные цепочки, которые могли бы сформировать мультипликативные 
эффекты, не рассматриваются в качестве приоритетной задачи – на пер-
вое место ставится достижение экономической эффективности проекта в 
условиях растущей конкуренции на рынке СПГ и нестабильности мировых 
цен на энергоносители.

Вообще зависимость развития российской Арктики от реализации 
крупных проектов является одним из сдерживающих факторов в развитии 
мультипликативных эффектов. Должны развиваться не только крупные 
проекты, новые шельфовые платформы и СПГ-заводы, но и инновацион-
но-ориентированная среда: компании соответствующего типа, организаци-
онные и технические решения, схемы финансирования. Основой для такой 
среды является малый и средний бизнес. Малые компании могут эффек-
тивно работать на небольших месторождениях, а сервисный сектор, обслу-
живающий крупные проекты, должен стать местом приложения сил также 
и малых компаний. Именно это могут предложить сейчас Арктике регио-
ны юга Сибири. Например, в Норвегии доля участия местных подрядчиков 
в нефтегазовом секторе составляет от 60–70 %, что является результатом 
целенаправленной политики правительства.

«Соединить» север и юг Сибири с Арктикой – 
первоочередная задача

Важнейшим аспектом с точки зрения максимизации мультипликатив-
ных эффектов в Российской Арктике является налаживание связи аркти-
ческой экономики с экономикой Урала и юга Сибири. Это не только повы-
сит эффективность развития арктического региона, но и станет фактором 
развития других регионов страны. В частности, крайне важно, чтобы пояс 
Транссиба с его обрабатывающей промышленностью и аграрными базами 
работал в связке с Арктикой, участвовал в разработке и поставке в Аркти-
ку техники, решении научных, инжиниринговых и других проблем. Для это-
го необходимо развивать инфраструктуру региона.

При реализации проектов в Арктике необходима поддержка уже су-
ществующих базовых приполярных городов, которые являются постав-
щиками вахтовой рабочей силы, обслуживающей крупные арктические 
проекты. В настоящее время на всех нефтяных месторождениях базовым 
городом является Тюмень, а г. Мирный поставляет вахты на новые ал-
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мазные месторождения и нефтяные промыслы. Этот список может быть 
расширен за счет городов юга Сибири. В них должны также развиваться 
медико-биологические учреждения, научно-исследовательские и инжини-
ринговые центры, обслуживающие Арктику.

Безусловно, по мере накопления опыта и технологических компетен-
ций российскими участниками, косвенное влияние от реализации арктиче-
ских проектов будет нарастать и выходить за пределы Мурманской обла-
сти и Приморского края, распространяясь не только «вширь», но и «вглубь» 
России. Для этого необходимо понимание, что мультипликатором можно и 
нужно управлять, а управление осуществляется через формирование меж-
региональных производственных цепочек.
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В статье приводятся результаты анализа межрегиональных экономических от-
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можных стратегий пространственного социально-экономического развития страны. 
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весия и кооперативных игр.
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Экономический рост в истории человечества практически никогда не 
был целью, приоритетом или осознанным смыслом существования на пла-
нете. На протяжении тысяч, десятков и сотен тысяч лет человек, эволюци-
онируя, осваивал пространство и новые сферы деятельности с приростом 
своего «участия» в биосфере в годовом выражении на десятые или даже 
сотые процента. А иногда и со снижением на десятки процентов. Ситуация 
стала меняться примерно 10 тыс лет назад, когда началась так называемая 
неолитическая революция и появились первые «прото»-государства. Чело-
век из охотника и собирателя стал земледельцем. Он начал превращаться 
из «части» природы в ее преобразователя, покорителя. Но и это «превра-
щение» происходило очень постепенно. На протяжении теперь уже сотен 
лет экономическая «мощь» страны определялась ее размером и населени-
ем. В первых рядах были Китай и Индия, Россия – в третьем ряду, но не на 
«галерке». Наконец, всего 2–3 века назад произошла еще одна революция. 
Промышленная.

Теперь экономическое развитие стали определять наука и технологии. 
Причем сначала в основном – технологии, реализующие накопленный ве-
ками опыт практической деятельности, а уже потом – наука, роль кото-
рой возрастала и к нашему времени превратилась в главную действующую 
силу.

Существуют различные объяснения, почему это произошло именно в 
то время (конец XVIII – начало XIX в.). Но главное, что случилось, – вдруг 
вышли на первые роли ученые и предприниматели, которым было «тесно» 
в обычных рамках. А они появились в результате буржуазных революций, 
реализовавших лозунг и принцип «свобода и достоинство». В лидеры вы-
рвались Англия и Голландия, потом остальная Европа, Северная Америка, 
«подтянулась» и Россия с отставанием примерно на век. Китай и Индия, 
арабский мир с их традиционными верованиями остались далеко позади. 
В результате институциональных преобразований в последнюю четверть 
века Россия также оказалась в списке аутсайдеров без пока явных (в отли-
чие от Индии и Китая) признаков будущего прогресса.

А нужен ли рост? Ресурсы для жизни на планете имеют вполне опре-
деленные и достаточно ограниченные пределы. Никакая из частей этой 
«жизни» не может расти бесконечно. В конечном счете необходимо найти 
какое-то новое равновесие, которое для человечества имело место до нео-
литической революции. И в этом равновесии рост (но не развитие) должен 
быть равным нулю. Это – так, но в глобальном масштабе. Локально рост 
должен иметь место для преодоления значительных различий в качестве 
жизни в разных странах и регионах мира (табл. 1).

Что было. На протяжении почти всего последнего полутысячелетия 
Россия по масштабам своей экономики была четвертой в мире: в Сред-
ние века – после Китая, Индии и Франции (отставание от лидеров, Китая 
и Индии, составляло 5–6 раз); в начале ХХ в., накануне Первой мировой 
войны – после США (отставание в 2 с небольшим раза), Китая и Герма-
нии. Расцвет СССР на рубеже 60–70-х гг. ХХ столетия (см. табл. 1 – 1973 г.) 
вывел Россию на 3-е место в мире (после США и Японии), но привел к уве-
личению отставания от лидера (США) почти до 4 раз. Затем в результа-
те брежневского застоя и горбачевско-ельцинского развала Россия «вы-
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падала» по масштабам своей экономики из десятки ведущих стран мира. 
Но после ускоренного роста в первой половине 2000-х гг. нового столетия 
временно вырвалась на 5-е место. Сейчас Россия занимает шестую пози-
цию в мире с отставанием от стран-лидеров в те же самые 5–6 раз, что и 
пять веков назад.

Что касается эффективности экономики, измеренной душевым ВВП, 
Россия никогда не относилась к передовым, промышленно развитым стра-
нам. Тем не менее в Средние века отставание от западноевропейских стран-
лидеров составляло всего 1,5–2 раза. В годы промышленной революции (см. 
табл. 1 – 1820 г.) разрыв вырос до 2–2,5 раз (к лидерам добавились США), 
к Первой мировой войне он еще подрос до 2,5–3 раза, (Россия запоздала с 
развитием капитализма почти на век). В годы советской власти к расцвету 
СССР наметилось некоторое сокращение отставания до 2–2,5 раз (к это-
му времени в число лидеров вошла еще и Япония). В последующие годы 
случались провалы и подъемы. И к настоящему времени Россия отстает от 
развитого мира по эффективности экономики в те же 2–2,5 раза, т.е. так же, 
как и два столетия назад.

И если делать вывод из этой объективной статистики, опять же языком 
цифр, Великой Октябрьской социалистической революции можно смело 
выставлять двойку за масштабы и тройку с натяжкой за эффективность 
экономики.

Что есть. Россия относится к странам, качество жизни населения кото-
рых должно быть существенно повышено в 2–3 раза (если «мерить» в душе-
вом производстве ВВП). На это потребуется 20–30 лет с годовым темпом 
прироста не менее 6–7 % по сравнению с 2–3 % в среднем по миру.

Что будет. А что нам предлагают различные концепции и эскизы стра-
тегий экономического развития, появившиеся в нашей стране во множе-
стве в последнее время? Диапазон достаточно широк. Причем чем дальше 
от власти авторы «концепций и эскизов», тем выше предлагаемые темпы 
роста и радикальнее меры по их достижению.

Таблица 1
Россия в процентах к некоторым странам мира (по ППС) [1–3]*

Страна
ВВП в целом ВВП на душу населения

1700 г. 1820 г. 1913 г. 1973 г. 2015 г. 1700 г. 1820 г. 1913 г. 1973 г. 2015 г.

США – 301,0 44,9 27,0 20,0 – 54,8 28,1 43,1 43,9
Китай 19,6 16,5 96,3 128,8 18,3 101,8 114,8 269,6 858,3 172,5
Индия 17,7 33,8 113,8 192,7 44,9 90,0 129,3 221,1 844,2 401,6
Япония 105,2 182,1 324,1 76,7 75,5 107,2 103,0 107,3 63,0 65,7
Франция 76,4 98,2 160,8 139,3 135,1 62,0 56,0 42,6 54,9 61,7
Великобритания 151,4 104,1 103,5 141,1 133,1 48,9 40,9 30,2 59,9 59,3
Германия 120,9 143,3 97,9 100,9 93,0 68,3 65,1 40,8 60,1 51,8
Италия 111,0 167,6 243,4 163,6 164,2 55,6 61,7 68,0 67,6 68,2

* 1700, 1820, 1913 гг. [1, 2]; 1973 г. получен пересчетом данных по СССР, приведенных в [3–11], 
в российские данные (доля России в СССР принята 0,63 – по ВВП, 0,53 – по населению); 2015 г. – 
данные Всемирного банка [12].
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«На нуле» находится позиция экономического блока правительства. 
Они придумали термин «новая реальность», которая заключается в том, 
что в ближайшие 2–3 десятилетия для России вполне нормальны темпы 
прироста 1–2 % (сейчас цифры чуть увеличили) в среднегодовом выраже-
нии. Их лозунг: «Стабильность, таргетирование инфляции» и «улучшение 
инвестиционного климата». Их не смущает тот факт, что очень стабильна 
и без всякой инфляции ситуация на кладбище, а их действия по улучшению 
инвестиционного климата его почему-то только ухудшают. По поводу ин-
вестиционного климата могу напомнить, что экономический рост стал ре-
альностью в планетарном масштабе под лозунгом «свобода и достоинство». 
А «они» только «закручивают гайки». Достаточно вспомнить «их» действия 
по «реформированию» науки и образования, одного из последних конку-
рентных преимуществ нашей страны. Официальная позиция имеет лишь 
одну цель: оправдание бездеятельности. «Стелют соломку».

На другом конце диапазона предложений находится концепция, выска-
занная К.А. Бабкиным, сопредседателем Московского экономического 
форума (МЭФ). Первоначально она была обозначена как «15×15»: 15 лет 
с годовым приростом ВВП 15 %. В процессе прошедшего пятого МЭФ эта 
позиция была смягчена: с годовым темпом прироста более 10 % должны 
развиваться некоторые отрасли российской экономики, прежде всего, ин-
вестиционного комплекса (машиностроение и др.). Но каков первоначаль-
ный замах! Если бы такое произошло, масштаб российской экономики уже 
через 10 лет превысил бы США вместе с Китаем.

«По середине» интервала предложений есть несколько концепций, сре-
ди которых можно отметить две. Первая – Центра стратегического раз-
вития, возглавляемого А.П. Кудриным. Официально она пока не озвучена 
(в апреле этого года), но, по-видимому, максимально в ней предусматрива-
ются темпы 2,5–3,5 %. Вторая – Института народнохозяйственного про-
гнозирования (ИНП) РАН, где предвидятся темпы до 4 %. Это – наиболее 
серьезная концепция, поскольку в ИНП не «языком болтают», а считают 
по большим прикладным математическим моделям российской экономики. 
Можно также вспомнить позиции «Столыпинского клуба», ВЦИОМа и т.д. 
Но они попадают в тот же интервал.

Мы (Институт экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН) тоже умеем считать по большим математическим моде-
лям российской экономики, которые, в отличие от ИНП РАН, учитывают 
пространственный аспект страны. В своих расчетах мы исходим из того 
(в моей интерпретации), что в ближайшие годы темпы, как уже говорилось, 
должны достичь 6–7 % годового прироста.

Что делать. Для того чтобы это стало возможным, необходимы инсти-
туциональные преобразования. Прежде всего, реализующие принцип «сво-
боды и достоинства», означающий, в частности прекращение «гонений» на 
науку и образование. Во-вторых, существенно меняющие налоговую поли-
тику – в направлении радикального усиления ее стимулирующей направ-
ленности.

Речь идет о налогах на добавленную стоимость и на прибыль. Первый 
из них вообще деструктивный, поскольку является по существу налогом на 
научно-технологический прогресс. Он угнетает виды деятельности, даю-
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щие высокую долю добавленной стоимости, т.е. высокотехнологичные и 
наукоемкие, усиливая тем самым ресурсную направленность экономики.

А второй – это налог на экономический рост. Прибыль – категория эко-
номического роста. Если деятельность дает прибыль, то она должна рас-
ширяться за счет ее инвестирования. Поэтому налог на прибыль, не исполь-
зуемую на инвестиции, должен быть многократно увеличен. А инвестиции 
как таковые должны быть освобождены от налога, более того, ставка на-
лога на них должна быть отрицательной, особенно, если реализуются ин-
вестиционные проекты, ориентированные на использование отечествен-
ного оборудования и отечественных технологических достижений. Кроме 
того, целесообразно, вероятно, вернуться к прогрессивной шкале налога на 
доходы физических лиц. Имеющиеся у нас различия этих доходов в сот-
ни и тысячи раз неизбежно ставят вопрос о легитимности существования 
такой страны. В современном информационном обществе имеются техно-
логии, позволяющие успешно администрировать взимание прогрессивного 
НДФЛ. Пусть за рост платят богатые.

К новому пространству. В-третьих, (продолжая тезис «необходимы ин-
ституциональные преобразования») коренным образом меняющие сами 
принципы организации экономического пространства.

Небольшой исторический экскурс. Важный аспект процесса реинду-
стриализации – освоение территории. Технологический барьер рубежа 
XIX и XX вв. (освоение невозобновляемых источников энергии, двигатель 
внутреннего сгорания, электричество, транспортная и энергетическая ин-
фраструктура) сумели преодолеть две страны: США и Германия. Но США 
имели территорию для экспансии, порождающей спрос на высокие техно-
логии, а Германия – нет. В результате США стали мировым доминантом на 
целый век, а Германия инициировала две проигранные ею мировые войны.

Россия же, имея в конце XIX в. и высокий потенциал технологическо-
го прорыва, и огромную территорию для его реализации, погрязла в со-
циальных преобразованиях (сталинская индустриализация сыграла свою 
позитивную роль, но методы ее достижения были совершенно неприемле-
мыми). Сибирь и Арктика до сих пор остаются для России стимулом и по-
лем для реиндустриализации. Впрочем, многие территории Нечерноземья, 
северо-запада и юга европейской части страны также остро нуждаются в 
реальном освоении.

Российское экономическое пространство крайне неоднородно, фраг-
ментировано, моноцентрично. Наши расчеты показывают, что если рос-
сийские регионы избавить от «бремени взаимодействия» с Центральным 
федеральным округом (что вполне возможно в модельном компьютерном 
эксперименте), то их целевые показатели (всех без исключения) вырастут. 
Совершенно необходимо полностью перестроить механизмы, «стягиваю-
щие» в настоящее время финансовые ресурсы в Москву, перейти к полити-
ке реального федерализма с радикальным увеличением прав (в том числе 
финансовых) региональных и, особенно, муниципальных властей, «призем-
лить» деструктивную в целом деятельность российских транстерритори-
альных и мировых транснациональных корпораций. Весьма эффективен 
(лично моя точка зрения) был бы перенос многих столичных функций в 
центр России, в какой-нибудь новый город в треугольнике «Новосибирск–
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Красноярск–Иркутск» (например). Крайне желательно было бы создание 
транспортно-логистических выходов центральных и восточных регионов 
страны к портам Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского, Баренце-
ва морей в обход Московского региона. Список предложений такого рода 
легко продолжить.

Далее анализируются результаты расчетов по «большой» прикладной 
модели России, включающей 8 федеральных округов (Крым мы пока еще 
не выделили) и 40 видов экономической деятельности. Расчеты проводи-
лись по методике «коалиционного анализа», в процессе которого «обсчи-
тывались» все возможные коалиции макрорегионов страны.

Самым самодостаточным макрорегионом России является Северо-За-
падный федеральный округ. В состоянии автаркии («разорваны» все внеш-
ние связи) он сохраняет 85,4 % исходного уровня своего целевого показа-
теля. Это даже больше, чем аналогичный российский показатель накануне 
распада СССР (64,6 %). По этому критерию неплохо выглядит Сибирский 
федеральный округ (54,2 %), гораздо хуже – Уральский округ (22,5 %). В 
остальных федеральных округах разрыв внешних связей обнуляет их целе-
вой показатель – для такого результата достаточно отсутствия производ-
ства хотя бы по одному виду деятельности.

Самым злостным «паразитом» на «теле» России является Центральный 
федеральный округ. Его «вклады» в целевые показатели всех федераль-
ных округов оказались отрицательными, причем «результатом» его «вза-
имодействия» с Северо-Западным округом является сокращение целевого 
показателя последнего почти на одну четверть. А общее сальдо взаимодей-
ствия для этого макрорегиона составило более трети общероссийского це-
левого показателя (табл. 2).

Таблица 2
Эффекты фактических межрегиональных взаимодействий в России 

(2030 г., % к конечному потреблению регионов)
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ЦФО 0,0 –24,2 –8,9 –8,5 –9,0 –11,5 –10,7 –0,7 –7,4 –34,7
СЗФО 9,2 85,4 12,1 21,6 25,3 23,6 12,5 16,9 22,5 13,3
ЮФО 4,3 –8,1 0,0 2,8 4,6 16,0 6,2 8,7 4,2 –2,6
СКФО –1,0 –4,2 –2,9 0,0 –1,9 –3,6 1,8 0,9 –1,5 –4,7
ПФО 7,0 8,0 7,4 6,6 0,0 –0,4 –0,7 20,4 5,1 –6,5
УФО 16,2 17,9 30,5 16,6 11,3 22,5 11,2 15,3 16,8 10,0
СФО 19,3 9,1 22,9 24,2 13,2 13,4 54,2 16,8 20,9 11,8
ДВФО 22,2 6,3 18,2 16,2 27,2 10,4 9,7 0,0 17,2 13,3
Внутренний эффект 
(территориальная 
структура) 

77,3
(27,3)

90,1
(9,2)

79,3
(6,8)

79,5
(3,2)

70,7
(11,6)

70,3
(6,8)

84,0
(9,1)

78,3
(3,9)

77,8
(77,8)

Внешние связи 22,7 9,9 20,7 20,5 29,3 29,7 16,0 21,7 22,2
Итого 
(территориальная 
структура) 

100,0
(35,3)

100,0
(10,2)

100,0
(8,5)

100,0
(4,0)

100,0
(16,4)

100,0
(9,6)

100,0
(10,8)

100,0
(5,0)

100,0
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Характеризуя сальдо взаимодействия Украины перед распадом СССР, 
мы использовали термин «до неприличия» – большое отрицательное, но 
оно было около –10 %. Что говорить в этом случае, мы не знаем. При этом 
Центральный федеральный округ вместе с Москвой – это реальный рос-
сийский центр – научно-образовательный, инновационно-технологический, 
культурный, транспортно-логистический, финансовый и т.д. Сложившаяся 
ситуация – следствие непропорционально и несправедливо больших дохо-
дов, получаемых, прежде всего, в Москве. Финансовые ресурсы искусствен-
но стягиваются в федеральный центр со всей страны.

Отрицательно также сальдо взаимодействия для Приволжского, Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных округов – но в гораздо меньших 
масштабах.

«Рабочими лошадками» в системе российских макрорегионов высту-
пают Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный феде-
ральные округа.

Причем самым большим (относительно) сальдо взаимодействия обла-
дает самый маленький экономически (после Северо-Кавказского) феде-
ральный округ – Дальневосточный: 13,3 % общероссийского целевого пока- 
зателя. Такое же по величине сальдо взаимодействия у гораздо более мощно-
го в экономическом отношении федерального округа – Северо-Западного. 
Сибирский и Уральский федеральные округа характеризуются тоже зна-
чимыми (с плюсом) сальдо взаимодействия, но чуть меньшего размера.

Экономическое пространство современной России заметно более одно-
родно, чем СССР накануне распада. Скорее всего, это было одной из при-
чин, произошедших на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого столетия событий 
в нашей бывшей стране. Но уровень неоднородности существующего рос-
сийского пространства все-таки еще слишком высок. Речь даже не идет о 
запредельном уровне дифференциации региональных экономических, со-
циальных, демографических, экологических показателей – этот аспект в 
нашем анализе не рассматривался. Хотя этот факт тоже весьма неприятен 
и чреват негативными последствиями для российской государственности.

В данном случае индикатором высокого уровня неоднородности эко-
номического пространства является слишком большая дифференциация 
макрорегионов по относительным величинам сальдо взаимодействия (по-
следний столбец таблицы эффектов взаимодействия).

Проведенный анализ показал наличие «недоброкачественной опухоли» 
в российском организме – центрально-федеральной агломерации.

Вообще говоря, наличие в пространственной системе регионов-доно-
ров и регионов-реципиентов нормально. Такими «штатными» реципиента-
ми в нашем случае выступают Северо-Кавказский, Южный федеральные 
округа и с некоторыми оговорками Приволжский округ. Но существование 
в системе регионов, образно говоря, «паука», для которого пространство 
страны – «охотничье угодье», нормальным считать вряд ли следует.

Следующий вывод заключается в том, что российская экономика – ре-
сурсозависима. Этот вывод отнюдь не нов, сравнительно новы аргументы 
в его пользу: лидирующие позиции (по величине сальдо взаимодействия) 
в пространственной структуре экономики занимают ресурсные регионы – 
Северо-запад, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
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И еще одно заключение: российская экономика, по-видимому, все в боль-
шей степени встраивается в мировую. Как показали проведенные расчеты, 
самыми результативными в региональной структуре России оказались два 
макрорегиона, которые обеспечивают выход стране в мировое простран-
ство – Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.
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Основная цель статьи сводилась к разработке методики определения уровня 
продовольственной безопасности региона, учитывающей качественные характери-
стики продуктов питания конкретной территории. В статье представлены критерии 
оценки продовольственной безопасности, которая должна рассматриваться на трех 
уровнях: мировом, государственном и региональном. Обоснована необходимость со-
гласования понятий «продовольственная безопасность» и «здоровое питание», опре-
деляющего инновационность подхода к оценке продовольственной безопасности. 
Аргументирована возможность повышения уровня продовольственной безопасно-
сти, благоприятно влияющая на продолжительность жизни и здоровье населения и 
обусловленная потреблением жителями конкретной территории местных продук-
тов питания, химическая структура которых в наибольшей степени соответствует 
ферментным системам организма человека. Предложенная методика оценки уровня 
продовольственной безопасности апробирована на примере Волгоградской области 
и может найти применение в других регионах России.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, здоровье населения, концеп-
ция сбалансированного питания, методика оценки продовольственной безопасности, 
качество продовольствия.
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The main goal of the article was to develop an innovative method for determining 
the level of food security in the region, taking into account the qualitative characteristics 
of food products in a particular area. The article considers the criteria for assessing food 
security, which should be considered at three levels: world, state and regional. The necessity 
of harmonizing the concepts of «food security» and «healthy nutrition», which determines 
the innovativeness of the approach to assessing food security, is grounded. The opportunity 
that favorably affects the life expectancy and health of the population, conditioned by the 
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consumption by local residents of a particular area of local food products, whose chemical 
structure corresponds most closely to the enzyme systems of the human body, is argued. 
The proposed methodology for assessing the level of food security is tested on the example 
of the Volgograd region and can find application in other regions of Russia.

Keywords: food security, population health, balanced nutrition concept, food safety as-
sessment methodology, food quality.

Как показывают исследования, проблема обеспечения продовольствен-
ной безопасности продолжает сохранять свою высокую актуальность как 
на мировом, так и государственном уровнях. Для современного человека в 
сутки требуется около 800 г пищи и 2000 г воды. Суточный рацион населе-
ния нашей планеты (7 млрд человек) составляет 5,6 млн т пищи. Большая 
часть человечества испытывала и продолжает испытывать дефицит в не-
которых продуктах питания. Особенно остро стоит проблема недостаточ-
ного потребления населением продуктов, богатых полноценными белками 
и витаминами. К сожалению, на планетарном уровне пока не созданы эко-
номические и политические механизмы обеспечения мировой продоволь-
ственной безопасности. Вместе с тем для обеспечения продовольственной 
безопасности на уровне отдельно взятого государства необходимо разраба-
тывать продовольственную политику, меры которой соответствуют крите-
риям адекватности и стабильности. Адекватность предполагает, что общий 
объем поступления продуктов питания должен покрывать общий объем 
потребности в пище в количественном (энергонасыщенность и др.) и ка-
чественном (наличие всех необходимых питательных веществ) измерении. 
Стабильность в снабжении продовольствием определяется устойчивостью 
производства продуктов питания и окружающей социально-экономиче-
ской среды, обеспечивающей доступ людей к пище. 

Вопросы обеспечения региональной продовольственной безопасности 
рассматриваются в отечественных исследованиях в общем контексте про-
блем и критериев национальной продовольственной безопасности как воз-
можности продовольственного самообеспечения регионов страны [1, 11, 
13, 16], в отличие от международной практики, где под продовольственной 
безопасностью понимается, прежде всего, экономическая и физическая до-
ступность продовольствия для всех потребителей [15].

Предлагаемый подход опирается на сложившиеся концепции регио-
нальной продовольственной безопасности, но его основной идеей является 
согласование понятий «продовольственная безопасность» и «сбалансиро-
ванное здоровое питание», обеспечивающее увеличение продолжительно-
сти активной жизни населения. Одной из наиболее общих закономерностей, 
определяющих процессы ассимиляции пищи на всех этапах эволюционного 
развития, является правило стереохимического соответствия ферментных 
систем организма химическим структурам пищи. В связи с этим жителям 
конкретной местности желательно потреблять продукты питания, произ-
веденные на своей территории. Следует отметить, что по правилу стерео-
химического соответствия в рационах жителей регионов основную долю 
должны занимать высококачественные продукты питания отечественного 
и регионального производства. 
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Обоснованием данного подхода являются исследования ряда ученых. 
Так, А.И. Пальцев отмечает, что при правильном питании нормально ра-
стут и развиваются дети, укрепляется здоровье людей среднего и пожило-
го возраста, продлевается жизнь пожилых и старых [5, с. 5]. А.Ф. Доронин, 
Б.А. Шендеров под здоровым питанием предлагают понимать употребле-
ние в пищу таких пищевых субстанций, которые в максимальной степени 
удовлетворяют потребности человека в энергетических, пластических 
и регуляторных соединениях, что позволяет поддерживать на должном 
уровне здоровье и предотвращать возможность возникновения каких-либо 
острых и хронических заболеваний [3, с. 12].

По мнению В.А. Тутельяна, внедрение в регионах системы мониторинга 
конкретных показателей питания и здоровья должно стать одним из глав-
ных направлений региональной политики в области здорового питания 
[12, с. 6]. Полученная на основании мониторинга информация может лечь в 
основу разработки средне- и долгосрочной региональной политики здоро-
вого питания населения. 

Природный дефицит белка, витаминов и отдельных макро- и микроэле-
ментов в продуктах питания в последние годы приобрел системный харак-
тер. В.И. Покровский, Г.А. Романенко, В.А. Княжев [9], В.М. Поздняковский 
[6] подчеркивают необходимость организации в регионах сертифицирован-
ных по международным стандартам лабораторий и проведение лаборатор-
ных анализов по определению фактического содержания в употребляемых 
продуктах всего комплекса питательных веществ, и на основании этих дан-
ных проводить коррекцию рационов питания детей, подростков, молодежи, 
мужчин и женщин трудоспособного возраста, пенсионеров. 

Согласно концепции сбалансированного питания, разработанной ака-
демиком А.А. Покровским [7, 8], в таком питании пропорции пищевых ве-
ществ соответствуют ферментным наборам организма, отражают сумму 
обменных реакций и химические превращения веществ. 

На фактическую продолжительность активной, плодотворной жизни 
россиян, в том числе и жителей регионов, важнейшее влияние оказывают 
качество и экологическая безопасность потребляемой питьевой воды, чи-
стота окружающего атмосферного воздуха, состояние здоровья населения, 
экологическая обстановка, профилактика заболеваний, среднедушевой 
денежный доход, определяющий экономическую доступность продоволь-
ствия, обеспеченность жильем и работой (табл. 1).

Исследования показывают, что не всегда факторы материального по-
рядка играют приоритетную роль в увеличении рождаемости и сокраще-
нии смертности. На демографические проблемы в регионе оказывают 
комплементарное влияние множество факторов как материального, так и 
духовного порядка, что может быть формализовано как

 Д = F (Н, М),

где Д – демография, Н – духовные факторы, М – материальные факторы.
Считаем, что для стабилизации демографической ситуации в регио-

нах среди множества факторов приоритетное положение должен занять 
уровень духовно-нравственного развития индивида. Второе место, на наш 
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взгляд, следует отвести фактическому рациону питания, его сбалансиро-
ванности по основным питательным веществам, экогенетической безопас-
ности и биологической полноценности потребляемой населением пищи. 

Анализ уровня продовольственной безопасности и связанного с ней 
здоровья населения рассмотрим на примере Волгоградской области. В со-
временных условиях регион достиг состояния самообеспеченности по ово-
щам, картофелю, зерну, яйцу пищевому, плодам и ягодам. Вместе с тем до 
сих пор складывается критическая ситуация с обеспечением потребностей 
жителей региона биологически полноценными, экогенетически безопас-
ными, натуральными молоком и мясом, в том числе постной говядиной, 
сахаром (табл. 2).

Таблица 2

Производство основных видов продовольствия в Волгоградской области в 2015 г.

Вид продо-
вольствия

Численность 
населения 
в 2015 г., 
тыс. чел.

Рациональная 
норма потребления, 

кг на душу 
населения в год

Объем 
производства 

в 2015 г., 
тыс. т

Дефицит/ 
профицит 

производства, 
%

2546
Зерно 110 2920,9 Превышение 

в 10 раз
Яйцо 291 761,2 3
Мясо 75 146,9 –26
Молоко 390 511,3 –49
Картофель 117 428,3 Превышение 

в 1,4 раза
Овощи 139 899,1 Превышение 

в 2,54 раза
Плоды 71 184,4 2

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. М., 
2016. // http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/region/reg-pok16.pdf

Таблица 1
Факторы, влияющие на здоровую, активную, продолжительную жизнь населения

Демография

Духовная составляющая Материальная составляющая

1.  Формирование позитивного мировоззре-
ния в социуме

1.  Полное удовлетворение потребности на-
селения в здоровом питании (продоволь-
ственная безопасность)

2.  Уровень духовно-нравственного сознания 
индивида и его ответственность за свою 
жизнь

2.  Обеспеченность работой, раскрывающей 
творческий потенциал 

3.  Уровень культуры и образования 3.  Обеспеченность комфортным жильем, 
одеждой и др.

4.  Уровень привития здорового образа жизни 4.  Доступность необходимых материальных 
благ

Здоровая, активная, продолжительная жизнь населения

Общество и экономика: проблемы развития



40 Вестник НГУЭУ • 2017 • № 4

К сожалению, в современных условиях демографическая ситуация в 
разрезе муниципальных образований, районов и всей Волгоградской обла-
сти остается сложной, что напрямую связано с высокой смертностью насе-
ления, которая обусловлена целым рядом факторов, среди которых:

– дефицит продуктов питания, иногда излишек некоторых продуктов в 
рационах волгоградцев;

– несбалансированность рационов по всем необходимым питательным 
веществам;

– загрязнение питьевой воды и окружающей среды;
– всевозможные болезни населения и стрессовые ситуации;
– отсутствие комфортного жилья;
– трудности с устройством на желаемую работу;
– несчастные случаи и др.
А.М. Шелехов и другие ученые отмечают, что в России без возрожде-

ния ее духовного потенциала невозможно реализовать путь устойчивого 
развития [4]. Необходимо связать концепцию устойчивого развития с фор-
мированием духовных и нравственных ценностей, ориентирующих на вы-
живание всего человечества, но при соблюдении национальных интересов 
России. Здоровое, сбалансированное питание относится к материальным 
факторам или факторам второго порядка и напрямую зависит от эффек-
тивной работы продовольственного комплекса страны и ее регионов. Пер-
спективная модель системы продовольственной безопасности предполага-
ет обеспечение максимально возможной в конкретных условиях средней 
продолжительности здоровой, активной и счастливой жизни населения.

Для проведения интегральной оценки системы продовольственной без-
опасности региона предлагаем использовать следующую систему показа-
телей, формирующих интегральную оценку продовольственной безопас-
ности региона:
 Иопбр = Кпск + Кмпр + Эд + Фд,

где Иопбр – интегральная оценка системы продовольственной безопасности 
региона; Кпск – коэффициент продовольственной самообеспеченности, учи-
тывающий качество продовольствия; Кмпр – доля продовольствия, получен-
ного от растений и животных внутриобластной селекции в общем объеме 
потребления; Эд – экономическая доступность продовольствия, Фд – физи-
ческая доступность продовольствия абсолютному большинству населения 
региона (табл. 3).

При проведении интегрированной оценки системы продовольствен-
ной безопасности региона предполагается расчет наиболее значимых по-
казателей по каждому из 10 основных видов продовольствия, затем сум-
мирование по всем позициям и определение итогового балла. Каждый из 
четырех показателей максимально оценивается в 2,5 балла. Суммирование 
четырех показателей в итоге максимально может дать 10 баллов. Сумми-
рование итоговых баллов по каждому виду продовольствия максимально 
может составить 100 баллов и означать 100%-ю продовольственную само-
обеспеченность.

Предлагается следующая шкала для интегрированной оценки систе-
мы продовольственной безопасности региона: 100 баллов – оптимальный 
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уровень региональной продовольственной безопасности, 90–99 баллов – 
высокий, 80–89 баллов – выше среднего, 70–79 баллов — средний, 60–69 бал-
лов – ниже среднего, 40–59 баллов – низкий, 0–39 баллов – неудовлетвори-
тельный.

Расчеты показали, что в Волгоградской области уровень продоволь-
ственной безопасности можно оценить в 72,49 балла (средний). Это означа-
ет, что региональный АПК в целом обеспечивает потребности населения 
региона в базовых видах продовольствия, за исключением мяса, молока и 
сахара. Из десяти возможных баллов по каждому виду продовольствия 10 
баллов по хлебу и яйцу пищевому, 9 баллов по рыбе, 8 баллов по плодам 
и ягодам, около 8 баллов по маслу растительному, овощам и картофелю. 
Наихудшие результаты по мясу и молоку, которые в регионе производятся 
в недостаточном количестве, а также по сахару, который в Волгоградской 
области не производится. 

Таким образом, инновационность предлагаемого подхода к оценке 
продовольственной безопасности основана на необходимости согласова-
ния понятий «продовольственная безопасность» и «здоровое питание» и 
аргументации возможности повышения уровня продовольственной без-
опасности путем создания условий для потребления жителями конкретной 
территории местных продуктов питания, химическая структура которых 
в наибольшей степени соответствует ферментным системам организма 
человека. Предложенная методика оценки уровня продовольственной без-
опасности региона позволяет выявить основные направления решения 
продовольственной проблемы. Ее апробация для Волгоградской области 
показала, что таковыми являются: развитие кормопроизводства и связан-
ных с ним молочного и мясного скотоводства. Реализация данных меропри-
ятий позволит обеспечить продовольственную безопасность и сбаланси-
рованное здоровое питание, когда в рационах жителей региона основную 
долю будут занимать высококачественные продукты питания местного 
производства.

Таблица 3

Интегрированная оценка системы продовольственной безопасности региона

Вид продовольствия Кпск Кмпр Эд Фд Иопбр

Хлеб 2,5 2,5 2,5 2,5 10
Мясо 1,8 0,6 1,2 1,2 4,8
Молоко 1,3 0,54 1,3 1,3 4,44
Яйцо 2,5 2,5 2,5 2,5 10
Рыба 2 2 2,5 2,5 9
Овощи 2,5 0,4 2,5 2,5 7,9
Картофель 2,5 0,35 2,5 2,5 7,85
Плоды и ягоды 2,5 2,5 1,5 1,5 8
Масло растительное 2,5 1 2 2 7,5
Сахар – – 2 2 4

Итого 72,49 балла

Общество и экономика: проблемы развития
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УНИВЕРСИТЕТЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

М.В. Лычагин
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет,
Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН 
E-mail: lychagin@nsu.ru

В статье приводятся результаты инновационного библиометрического ана-
лиза электронной библиографии EconLit за период 1980–2017 гг. Выяснено, что 
в начале XXI в. произошел резкий рост числа публикаций, посвященных взаи-
мосвязи университетов и предпринимательства. Среди быстро растущих на-
правлений: «Образование и исследовательские институты», «Цели и поведение 
фирмы», «Исследования и разработки», «Пространственный анализ». Вместе с 
тем по состоянию на конец 2015 г. 90 % возможных пересечений микрообластей 
из предметной классификации JEL охвачено не было. Проведенный анализ по-
зволил выявить ряд перспективных направлений исследований в области взаимо-
действия образования (прежде всего, высшего) и важных сторон предпринима-
тельства. В работе указаны некоторые полезные научные работы-триггеры, 
которые доступны отечественным специалистам.

Ключевые слова: университет, предпринимательство, инновационный библио- 
метрический анализ, EconLit, новые исследования.
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Innovative bibliometric analysis based on the electronic bibliography EconLit for 
1980–2017 is discussed in article. Author shows that at the beginning of the XXI century 
there was a sharp increase in the number of publications on the relationship between 
universities and entrepreneurship. Among the rapidly growing areas are «education 
and research institutes», «firm objectives and behavior», «research and develop-
ment», «spatial analysis». At the same time, at the end of 2015, 90 % of the possible 
intersections of micro categories in the JEL subject classification were not covered. The 
analysis made it possible to identify a number of promising areas of research in the field 
of interaction between education (primarily the higher education) and important 
aspects of entrepreneurship. The report lists some useful scientific work-triggers that 
are available to Russian specialists.

Keywords: university, entrepreneurship, innovative bibliometric analysis, EconLit, 
new research.
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В настоящей работе представлены новые результаты в рамках концеп-
ции системно-инновационного библиометрического анализа и картогра-
фирования экономической литературы [1]. Как и в предыдущих исследова-
ниях [2, 3] используется онлайновый вариант электронной библиографии 
EconLit, исключительное авторское право на содержание записей кото-
рой принадлежит Американской экономической ассоциации (АЕА). По-
скольку наша работа является производной от данных EconLit, получен-
ные результаты публикуются благодаря любезным разрешениям АЕА от 
09.11.2013 и 28.03.2016. 

Поиск в EconLit производился 22.07.2017 по отдельным словам и их сло-
восочетаниям в названиях публикаций. Были найдены следующие часто-
ты: university (университет) – 4588, entrepreneur (предприниматель) – 2258, 
entrepreneurial (предпринимательский) – 2740, entrepreneurship (предпри-
нимательство) – 5203.

Словосочетания со словом university: entrepreneur – 17, впервые в 1982 г. 
в работе [10]; entrepreneurship – 123, впервые в 1987 г. в [5]; entrepreneurial – 
116, впервые в 1988 г. в [13]. 

Данные таблицы показывают, что с 1996 г. в мировой экономической ли-
тературе, отраженной в EconLit, быстро растет число публикаций, которые 
в названии содержат термин «университет» и одно из слов, характеризую-
щих предпринимательство (entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial). 
начинается «цифровой бум». По семи периодам времени с индексом J при-
ведены следующие показатели:

NP(J) – число публикаций, учтенных в EconLit за период J (J = 1, 2, …,7); 
ND(J) – число публикаций за период J, которые имели в названии одно-

временно термин «university» и не менее одного из рассматриваемых трех 
предпринимательских терминов; 

DND(J) = ND(J) · 1000/NP(J) – удельный вес работ вида ND(J) с в про-
милле (‰) к общему числу работ; 

NL(J) – число возникших новых пересечений между кодами микрокате-
горий предметной классификации JEL для рассматриваемых публикаций в 
период J (исходя из 842 микрообластей на конец 2015 г.);

NLS(J) – число возникших новых пересечений для публикаций рассма-
триваемого вида нарастающим итогом.

Библиометрические показатели публикаций в EconLit в 1886–2017 гг., 
которые содержали в названии термин «university» 

и один из предпринимательских терминов

J Начало Конец NP(J) ND(J) DND(J) NL(J) NLS(J)

1 1886 г. 1990 г. 308382 5 0,0016 0
2 1991 г. 1995 г. 147438 2 0,0014 5
3 1996 г. 2000 г. 196248 4 0,0020 4 9
4 2001 г. 2005 г. 232793 26 0,0112 27 36
5 2006 г. 2010 г. 290865 67 0,0230 21 57
6 2011 г. 2015 г. 326848 108 0,0330 29 86
7 2016 г. 2017 г. 56146 25 0,0445 8 94

Итого 1886 г. 2017 г. 1558720 237 0,0152 94
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Используемая в настоящее время предметная классификация JEL была 
введена в действие в 1991 г. В 1993 г. была опубликована работа с примеча-
тельным названием «Политическая экономия в атмосфере академического 
предпринимательства: университет Чикаго» [7], в которой впервые были 
задействованы четыре предметные микрокатегории нового варианта пред-
метной классификации JEL: A12 Отношение экономики к другим дисци-
плинам, A20 Экономическое образование и обучение экономике (общее), 
B19 История экономической мысли до 1925 г. (прочее), N31 Экономическая 
история: труд и потребители, демография, образование, здоровье, благо-
состояние, доход, богатство, религия и филантропия: США, Канада: после 
1913 г. Но только категория А20 добавила 4 работы рассматриваемого вида 
до 2016 г.

Следующая публикация в области университетов и предприниматель-
ства появилась только в 1995 г. [4]. Она имела код М13 Начало деятельности 
фирмы, стартапы, предпринимательство. Но позднее «предприниматель-
ство» перешло во вновь созданную категорию L26 Предпринимательство. 
Но за 1995–2015 гг. с М13 была опубликована 81 работа, а за 2004–2015 гг. с 
L26 – 167 работ. 

С 2003 г. начали интенсивно появляться публикации на пересечении с 
микрокатегорией I23 Высшее образование; исследовательские институты 
(162 работы за 2003–2015 гг.).

В начале XXI в. вопросы образования и предпринимательства стали ак-
тивно обсуждаться в рамках микрокатегорий, входящих в мезокатегорию 
О3 Технологические изменения; исследования и развитие; права на интел-
лектуальную собственность (в круглых скобках – число работ): O31 Инно-
вации и изобретения: процессы и стимулы (15); O32 Управление технологи-
ческими инновациями; НИР и ОКР (33); O33 Технологические изменения: 
выборы и следствия; процессы распространения (37); O34 Интеллектуаль-
ная собственность и интеллектуальный капитал (18); O38 Государственная 
политика в области О3 (16).

 Видным представителем регионального направления с 2002 г. является 
микрокатегория R32 Другое пространственное производство и анализ це-
нообразования (20). Также следует отметить участие микрокатегории R11 
Региональная экономическая активность: рост, развитие, проблемы окру-
жающей среды и изменения (7).

Всего на конец 2015 г. оказалось задействовано 86 микрокатегорий из 
842 возможных. Таким образом почти 90 % предметных микрокатегорий 
ждут исследователей, которые «подключат» их к решению проблем взаи-
модействия образования (прежде всего высшего) и предпринимательства. 
Причем речь идет не об отельных микро- и мезокатегориях, а об огромных 
пространствах общих категорий классификации JEL. В первую очередь 
это макрокатегория С Математические и количественные методы. Затем 
Е Макроэкономика и монетарная экономика, H Экономика общественно-
го сектора, К Право и экономика.

Единичные исследования наблюдаются пока на пересечениях с микро-
областями таких макрокатегорий, как F Международная экономика, G Фи-
нансовая экономика, N Экономическая история, P Экономические системы.
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Большим достоинством EconLit является то, что, в отличие от систем 
Web of Science и Scopus, она не ограничивается статьями в научных журна-
лах и материалах конференций, а охватывает также книги, книжные рецен-
зии, статьи в сборниках научных трудов и вид изданий Working Papers или 
Discussion Papers, который ранее в нашей стране назывался «препринты». 
Важно, что все эти Working Papers в большинстве случаев могут быть сво-
бодно скачаны в электронной форме с сайтов университетов и других изда-
телей. Нередко интересное исследование, с которым сначала знакомишься 
в виде препринта, потом становится с некоторыми изменениями статьей в 
научном журнале. И эта статья уже не всегда находится в открытом досту-
пе, и для ознакомления с ее содержанием требуется заплатить 25 или более 
долларов или другой валюты. Поэтому для завершенности настоящего до-
клада по рассматриваемой теме предлагаются публикации [6, 8, 9, 11, 12, 
14–17], с которыми может ознакомиться каждый желающий. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА УНИВЕРСИТЕТОВ 
В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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В новейшей экономической истории страны развитие университетов происхо-
дило в условиях внешних вызовов: создание института частной собственности, ли-
берализация цен и падение доходов в 90-е гг., отток научных кадров в частный биз-
нес. Одним из ответов университетов на эти вызовы явилось их активное участие 
в переподготовке кадров для меняющейся структуры экономики. Последующий 
период после кризиса 1998 г. характеризовался присоединением российских вузов к 
болонскому процессу и активизацией международного сотрудничества с западны-
ми университетами. Реформа образования сопровождалась усилением давления на 
университеты со стороны государств. Аккредитация университетов, введение инди-
каторов мониторинга, слияния и поглощения привели к приоритетности выполне-
ния аккредитационных показателей и формализации научных исследований стали 
внутренними вызовами для системы образования. В этот сложный для российских 
вузов период цифровая экономика, набирающая темпы в глобальном мире, изме-
няет структуру прежней аналоговой экономики и роль университетов в ведущих 
экономиках как драйверов роста их конкурентоспособности. Ввиду огромного про-
странства и разнообразия России цифровые технологии объективно востребованы и 
вызывают научный и во многом потребительский интерес. Социализация и мобиль-
ность цифровых технологий в обществе опережают потенциал университетов, их 
технологическую базу. Наблюдается значительный отток молодых исследователей. 
Стратегия развития университетов должна быть нацелена на их трансформацию в 
интеграторы потенциала, развитие мультидисциплинарных исследований и создание 
площадок обеспечения экономического превосходства на рынках товаров и услуг. 
Необходимым условием достижения такой цели является инвестирование в разви-
тие человеческого капитала.

Ключевые слова: цифровая экономика, университеты, вызовы, потенциал, гло-
бальная конкуренция, экология общества, мультидисциплинарные исследования, 
коммерциализация технологий.

EVOLUTION OF CAPACITY OF THE UNIVERSITIES 
IN DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY

I.V. Antokhonova
East Siberian State University of Technologies and Management 

E-mail:iv.antokhonova@gmail.com

In the recent economic history of the country the development of universities took 
place in difficult conditions: the establishment of the institution of private property, lib-
eralization of prices and falling incomes have caused an outflow of scientific personnel 
in private business. The subsequent period after the first financial crisis was character-
ized by the accession of the Russian universities to the Bologna process and increased 
international cooperation with Western universities. The pressure of state on univer-
sities has increased. Introduction of monitoring indicators, a series of mergers and 
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acquisitions have led to prioritizing the implementation of indicators for accredi-
tation and formalization of scientific research. During this difficult period, the digital 
economy changes the role of higher education as a driver of competitiveness of national 
economies. Digital technology is in demand in Russia and raise scientific and consum-
er interest. Their socialization and mobility are ahead of the level of development of 
universities, their technological base. The result is a significant outflow of young re-
searchers. In this situation, the development strategy of higher educational establish-
ments should be aimed at development of multidisciplinary research and the creation 
of platforms to achieve economic superiority in the markets of goods and services. 
A necessary condition of achievement of such purpose is investment into development 
of the human capital.

Keywords: digital economy, universities, challenges, potential, global competition, 
society ecology, multidisciplinary research, technology commercialization.

Цифровая экономика, набирающая темпы в глобальном мире, изменяет 
структуру экономики и роль университетов как драйверов роста конкурен-
тоспособности национальных экономик. Расширяющимся возможностям, 
национальным приоритетам и глобальной кооперации посвящен доклад 
Всемирного банка о мировом развитии 2016 «Цифровые дивиденды» [18]1. 
Огромное количество международных конференций ежегодно проходит 
как в развивающихся экономиках, так и в ведущих цифровых центрах при 
участии ведущих IT-компаний, лидеров сетевой торговли, ведущих ми-
ровых университетов. Компания Huawei, создавшая глобальный индекс 
Global Connectivity Index (GCI) аналогично GII (глобальному инноваци-
онному индексу) провела международную конференцию «Готовы ли вузы 
к роли ключевых институтов для развития цифровой экономики России?»2. 
Среди ТОП-50 стран, развивающих цифровую экономику, Россия замыкает 
первую половину, занимая 24, 27, 26-е места в последние 3 года. Обсужда-
лись вопросы создания электронной образовательной среды, в том числе 
построение образовательного процесса при помощи «1С: Университет» и 
другие вопросы.

Степень внедрения и коммерциализации IT-технологий оценивается по 
разным категориям, включая «предложение», «спрос», «качество» и «по-
тенциал». С позиций науки и образования ключевой категорией является 
потенциал. Основная проблема – формирование и вовлечение потенциала 
университетов, которым традиционно отводится роль генераторов и про-
водников новых знаний.

Концепция развития цифровой экономики России [18] рассчитана на пе-
риод до 2024 г. и включает три этапа: подготовительный, производственный 
и интеграционный. Последний этап предполагает интеграцию экосистемы 
цифровой экономики России в цифровое пространство ЕАЭС с последую-
щим расширением его экономического контура. Горизонт 2024 г. не вызы-
вает вопросов, поскольку Концепция курируется президентом, а вот отсут-
ствие университетов в цифровом ускорении и обозначенных этапах можно 
считать стратегическим просчетом. 

1 http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-
PUBLIC.pdf

2 http://www.huawei.com/ru/news/ru/2017/huawei_digital_economy_education
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В статье А. Коваленко [17] на ресурсе «Эксперт online» приведены 
разумные доводы ректора Российской экономической школы Ш. Вебера 
«надо использовать прекрасные университеты, которые существуют в РФ. 
Не имитировать Силиконовую долину. Я пошел бы по пути создания цен-
тров превосходства, когда существует такой вот треугольник: университет/
студенты – индустрия – муниципальное участие». От вовлечения универси-
тетов в цифровую экономику будет зависеть не только их эволюция или 
деградация, но и развитие самой экономики.

Ввиду огромного пространства и разнообразия России цифровые тех-
нологии востребованы и вызывают научный и во многом потребительский 
интерес. Социализация и мобильность цифровых технологий в обществе 
опережают потенциал университетов, их технологическую базу. Наблюда-
ется значительный отток молодых исследователей в сферу электронной 
коммерции, разработку мобильных сервисов и приложений. 

Стратегия развития университетов должна быть нацелена на их транс-
формацию в интеграторов потенциала, развитие мультидисциплинарных 
исследований и создание площадок обеспечения экономического превос-
ходства на рынках товаров и услуг. Необходимым условием достижения та-
кой цели для региональных университетов является инвестирование в раз-
витие человеческого капитала. 

Современным вызовом развитию университетов является «массовиза-
ция» образования, т.е. спрос на образовательные услуги во всех возрастных 
когортах. Это соответствует Закону РФ об образовании № 273 2013 г.3, от-
крывшему новую эпоху взаимоотношений в области обучения подраста-
ющего поколения и взрослых. С учетом оттока наиболее активной части 
населения из регионов актуализируется потенциал старшего поколения и 
мигрантов. «Для противодействия раннему снижению производительности 
труда инвестиции в человеческий капитал лиц старше 45 лет должны быть 
значительными и непрерывными на протяжении всего последующего пери-
ода трудовой жизни, – заключают авторы исследования НИУ ВШЭ. – Если 
человеческий капитал не обновляется в течение трудовой жизни и теряет 
производительный потенциал, его производительность будет снижаться»4.

Также В. Гимпельсон, Р. Капелюшников и С. Рощин приводят данные о 
том, что «в 2000–2015 годах структура российской занятости – как отрас-
левая, так и профессиональная – кардинально изменилась; 62 % занятых – 
“белые воротнички”, лишь 38 % – “синие”». Такое изменение структуры 
российской экономики произошло с ростом сферы рыночных услуг и с от-
ставанием в 50 лет от США, где в 50-х гг. в группы занятых «белые ворот-
нички» и «синие воротнички» сравнялись по численности [8].

Существующие подходы к оценке инновационного потенциала вузов 
традиционно сводятся к систематизации и интеграции составляющих по-
тенциала без учета динамики развития. В статье [9] «одним из инструмен-
тов оценивания инновационной деятельности организаций является мето-
дологический подход, использованный в рамках проекта TACIS FINRUS 

3 http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
4 https://secretmag.ru/trends/scenarios/sem-fenomenov-rynka-truda-v-rossii.htm
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9804 «Инновационные центры и наукограды в России». Инновационный по-
тенциал вуза оценивается как сумма потенциалов предприятий по методи-
кам «коммерческая зрелость организации» и «стадии развития разработки 
(инновационного проекта)».

Вся совокупность базовых показателей инновационного потенциала ву-
зов России представлена в виде двух матричных блоков: научно-инноваци-
онная инфраструктура и инновационная активность. Несмотря на изобилие 
диссертаций, монографий, научных статей об инновационной активности 
фактическое состояние данной сферы, включая коммерциализацию ре-
зультатов, остается на низком уровне, за исключением отдельных центров 
и центральных университетов. 

Автором предложен подход к анализу эволюции потенциала универси-
тетов с позиций жизненного цикла, т.е. оценки пройденных этапов и дости-
жения (или недостижения) инновационной зрелости. 

Первые университеты России были созданы в XVIII в., значительно поз-
же, чем на Арабском Востоке и в Европе. Импульсом для развития первых 
университетов в истории человечества стало изучение права, философии, 
медицины, естественных наук. Несмотря на существенное отличие первых 
университетов от современных, они бережно хранят почти тысячелетнюю 
историю и традиции. Известность университетам принесли не только вы-
дающиеся ученые и профессора, но и выпускники университетов, такие как 
Н. Коперник, папа римский, государственные деятели. Почетные степени в 
европейских университетах получены русскими литераторами Иваном Тур-
геневым, Анной Ахматовой, Иосифом Бродским и многими другими. 

В России в общем числе университетов существуют классические рос-
сийские университеты, созданные в дореволюционной России, имеющие 
богатую историю и накопленный интеллектуальный капитал: Санкт-
Петербургский государственный университет (1724 г.), Московский госу-
дарственный университет (1755 г.), Казанский университет (1804 г.). Эти уни-
верситеты заслуженно занимают достойное место в глобальных рейтингах. 
Харьковский, Киевский, Варшавский университеты были также созданы в 
дореволюционной России, в настоящее время это вузы других государств. 

Вслед за классическими университетами с развитием промышленности 
стали создаваться высшие технические учебные заведения, как, например, 
Санкт-Петербургский государственный горный университет (1773 г.), Тех-
нический университет им. Н.Э. Баумана. Около 100 лет назад во всех круп-
ных промышленных центрах начался знаменательный процесс продви-
жения науки на удаленные территории страны: создаются университеты, 
технические, медицинские, педагогические, аграрные, экономические вузы.

Региональные вузы, созданные в довоенный и послевоенный период, 
насчитывают возраст от 80 до 50 лет. Большая часть истории этих вузов 
пришлась на советский период подготовки научных кадров высокого каче-
ства в центральных вузах и последующего возврата в регионы и создания 
научных центров обучения и выпуска квалифицированных специалистов. 

В новейшей экономической истории страны развитие российских уни-
верситетов происходило в условиях внешних вызовов: создание института 
частной собственности, либерализация цен и падение доходов в 1990-е гг. 
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вызвали отток научных кадров в частный бизнес. Одним из ответов уни-
верситетов на эти вызовы явилось их активное участие в переподготовке 
кадров для меняющейся структуры экономики. Последующий период по-
сле первого финансового кризиса характеризовался присоединением рос-
сийских вузов к болонскому процессу на постсоветском пространстве и ак-
тивизацией международного сотрудничества с западными университетами. 
Реформа образования сопровождалась усилением давления на университе-
ты со стороны государств. Аккредитация университетов, введение индика-
торов мониторинга, слияния и поглощения привели к приоритетности вы-
полнения индикаторов и формализации научных исследований.

За 25 лет новейшей экономической истории России структура научного 
потенциала претерпела значительную трансформацию: старение научного 
и педагогического состава, вымывание в 1990-е гг. наиболее активной части 
в бизнес и за рубеж, замещение выбывших кадрами, подготовленными или 
переобученными в регионах, в том числе по ускоренной форме, защитив-
шихся в 1990-е гг. в достаточно лояльных условиях существовавших диссер-
тационных советов. Формализация формирования кадров стимулировалась 
спросом на образовательные услуги по переобучению и ускоренному об-
учению невостребованных трудовых ресурсов.

Этот процесс сопровождался структурной перестройкой экономи-
ки, приватизацией добывающих предприятий, закрытием и поглощением 
предприятий реального сектора, уходом резидентов из регионов, развитием 
теневой экономики.

Присоединение России к Болонскому процессу ликвидировало успеш-
ную систему подготовки специалистов по подавляющему числу специаль-
ностей, открыв этап подготовки по двухуровневой системе: бакалавров и 
в последующем магистров. В глобальной конкуренции национальных эко-
номик именно специалисты были конкурентоспособны на международном 
уровне.

2000-е гг. ознаменовались введением Единого государственного экзаме-
на, от которого правительство Франции в 1960-е гг. отказалось после про-
тестов общественности. Попытки введения упрощенных процедур были 
продиктованы крайне низким уровнем образования иммигрантов из Афри-
ки. Каковы были аргументы для российской системы образования? Борь-
ба с коррупцией в школах, единые требования, доступность центральных 
вузов для выпускников из отдаленных регионов и т.п. Результатом экспе-
римента стало сохранение в возросшем масштабе репетиторства, фактов 
коррупции, вымывание из регионов не только талантливых, но и средних 
выпускников школ, дефицит и низкое качество абитуриентов в региональ-
ных вузах. Основной результат – перенос фокуса с мышления на формаль-
ное «натаскивание», двойная нагрузка на абитуриентов, поступающих в 
престижные вузы, бесконечные нововведения по структуре ЕГЭ. В итоге 
при поступлении в вузы утрачены индивидуализация выбора, учет личных 
интересов и особенностей, при которых отбор студентов является основой 
для пополнения будущей научной среды новыми учениками.

Развитие информационных технологий, расширение сферы услуг, изме-
нения в структуре востребованных специальностей на рынке труда предъ-
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являют особые требования к образовательным услугам университетов. Не 
секрет, что социализация и мобильность цифровых технологий в обществе 
опережают потенциал университетов, их технологическую базу. Образова-
тельный процесс как инерционный и кумулятивный вид интеллектуальной 
деятельности требует системного и продуманного совершенствования с со-
хранением накопленного опыта, индивидуализацией обучения и развитием 
новых систем, в том числе машинного обучения. Именно в этот период по-
являются издания для потенциальных абитуриентов, подобно Атласу но-
вых профессий, дезориентируют и отличаются как минимум легковесно-
стью рассуждений, что подчеркнуто автором в обсуждении Атласа на сайте 
Российской ассоциации статистиков5.

Политику высшего образования в России демонстрирует и в значи-
тельной мере определяет появление ряда университетов с новым стату-
сом. В 2006 г. были отобраны первые 17 инновационных университетов, в 
2007 г. – 40, которым было разрешено реализовывать собственные иннова-
ционные образовательные программы. Затем особый статус уникальных 
научно-образовательных комплексов получили ведущие классические уни-
верситеты – Московский государственный университет им. М. Ломоносова 
(МГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), 
создано семь федеральных университетов (ФУ), 29 университетов получи-
ли статус национального исследовательского университета (НИУ). 

С 2016 г. прошли два этапа конкурсов на получение статуса опорных 
университетов, получающих государственную поддержку для развития и 
подготовки востребованных инженерных кадров. В настоящее время та-
ких университетов 33, представляющих все Федеральные округа, но не 
все субъекты. Основным направлением развития опорных университетов 
предполагается усиление традиционной аналоговой экономики, что увели-
чивает существующий разрыв в цифровых технологиях.

Основным итогом государственной политики высшего образования в 
России стало усиление дифференциации между региональными вузами и 
ведущими центральными университетами, притягивающими лучших вы-
пускников школ, амбициозных молодых исследователей и мобильных про-
фессоров в активном возрасте. В жизненном цикле периферийных вузов 
начался необратимый процесс, ослабляющий потенциал вузов, демотиви-
рующий бизнес-среду и отодвигающий инновационную зрелость. Подоб-
ный результат не оставляет перспектив региональным вузам, несмотря на 
удаленные возможности коммуникаций и подготовку по инновационным 
специальностям. 

Будущее университетов, их глобальный контекст определяется эконо-
мическими, социальными, культурными процессами [10]. Центром страте-
гических исследований и разработок Сибирского федерального универ-
ситета в Красноярске6 в качестве одного из глобальных трендов, наряду 
с цифровизацией, массовизацией образования, выделяется когнитивная 
революция, предполагающая интеллектуальную деятельность, в том числе 

5 http://www.rusasstat.ru/userfiles/docs/antoxonova-i-v.-svodnoe.pdf
6 http://foresight.sfu-kras.ru/
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гибридную диалоговую деятельность естественного и искусственного ин-
теллекта, требующую значительных вложений в науку и технологии.

Вызывает озабоченность наступивший этап в жизненном цикле уни-
верситетов, сосредоточенных на достижении аккредитационных показа-
телей без содержательного процесса создания академической и инноваци-
онной среды, формирования региональных научных школ. Невозможно 
полностью формализовать творческий образовательный процесс, эффек-
тивность которого является совместным результатом ключевых фигур 
ученых, опытных педагогов, талантливой молодежи и заинтересованных 
студентов. Наступивший период необходимой замены когорты старшего 
поколения профессорско-преподавательского состава должен сопрово-
ждаться профессиональной подготовкой молодых коллег, владеющих со-
временными информационными технологиями, иностранными языками, 
высокой мобильностью и инновационной активностью. Стимулирование 
спроса на инновационные услуги, формирование потенциала достойного 
ответа региональных университетов на современные вызовы способны 
создать основу национальной безопасности [11]. Недопустимы прецеденты 
плагиата в научной среде, безразличие научного сообщества к подобным 
фактам, которые влияют на репутацию всей системы высшей школы. 

 В октябре 2017 г. стало известно о создании Национального консорциу-
ма развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управ-
ления (консорциум «Умный город»). В его задачи должно войти создание и 
реализация концепции не только «умных» городов на территории России, 
но и в дальнейшем «умных» сельских поселений, что в принципе невозмож-
но без ликвидации цифровых барьеров и участия системообразующих ре-
гиональных университетов.
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ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗНАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
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экономики и управления «НИНХ» 
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В статье исследуется динамический аспект экономики, основанной на знаниях. 
С этой целью раскрывается содержание понятия «знание», дается характеристи-
ка его различных форм. Особое внимание уделяется анализу процесса движения 
(кругооборота) и трансформации знаний на макроуровне и уровне организаций. 
Кругооборот знания в экономике характеризуется как процесс последовательного 
прохождения им определенных стадий и возвращения к исходной стадии, но уже на 
качественно новом витке движения. На каждой из этих стадий знание соответствую-
щим образом трансформируется, в результате чего происходит изменение его фор-
мы, социально-экономических и функциональных характеристик. Предложенный 
авторами динамический подход к исследованию новой модели экономики позволил 
полнее раскрыть ее сущностные черты, комплексно охарактеризовать экономиче-
ский фундамент постиндустриального общества. На основе данного подхода сделан 
вывод об экономической роли знаний в постиндустриальной экономической систе-
ме. В статье обосновывается необходимость управления кругооборотом знаний как 
инновационным процессом, рассматриваются возможности и формы управления 
трансформацией знаний на макро- и микроуровне экономики.

Ключевые слова: знание, кругооборот знания, экономика, основанная на знани-
ях, управление знаниями, национальная инновационная система.
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The dynamic aspect of a knowledge-based economy is explored in the article. For this 
purpose, the content of the concept «knowledge» is disclosed, and its various forms are 
given. Particular attention is paid to the analysis of the process of movement (circulation) 
and the transformation of knowledge at the macrolevel and level of organizations. Circu-
lation of knowledge in the economy is characterized as a process of successive passage of 
certain stages and return to the initial stage, but already at a qualitatively new turn of the 
movement. At each of these stages, knowledge is appropriately transformed, resulting in a 
change in its form, socio-economic and functional characteristics. The dynamic approach 
proposed by the authors to the study of a new model of the economy made it possible 
to more fully reveal its essential features, to comprehensively characterize the economic 
foundation of a postindustrial society. On the basis of this approach, a conclusion is made 
about the economic role of knowledge in the postindustrial economic system. The article 
substantiates the need to manage the circulation of knowledge as an innovative process, 
examines the opportunities and forms of managing the transformation of knowledge at the 
macro and micro levels of the economy.

Keywords: knowledge, knowledge turnover, knowledge-based economy, knowledge 
management, national innovation system.
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Важнейшей закономерностью современного этапа развития социума яв-
ляется формирование постиндустриального общества и его экономическо-
го базиса – экономики, основанной на знаниях (экономики знаний). России, 
для того чтобы «вписаться» в этот базовый тренд социально-экономиче-
ского развития, необходимо, прежде всего, существенно модернизировать 
свою экономическую систему путем наращивания и эффективной реали-
зации потенциала инновационного развития. Очевидно, что возможности 
роста существующей модели отечественной экономики, ориентированной 
преимущественно на экспорт сырьевых ресурсов, практически исчерпаны. 
Определяя новые стратегические ориентиры, необходимо понять, что мо-
дернизация экономики в рамках парадигмы «догоняющего развития» не 
сможет обеспечить социально-экономический прорыв. В современной си-
туации стратегически важной целью является формирование экономики, 
основанной на знаниях (экономики знаний) как социально-экономической 
системы постиндустриального типа. Для успешной реализации указанной 
цели необходима глубокая теоретическая проработка вопросов, связанных 
с качественной характеристикой данной системы.

Чтобы охарактеризовать сущностные черты экономики знаний, не-
обходимо, прежде всего, раскрыть содержание понятия «знание». В своих 
работах мы уже отмечали, что знание как таковое представляет собой иде-
альную меру вещей, событий, явлений и процессов, имманентно присущую 
сознанию познающего реальный мир субъекта и воспроизводящую в нем 
потенциальную способность целенаправленно организовывать и осущест-
влять свою деятельность [4]. Теоретической основой более глубокого из-
учения знаний является их научная классификация, которая может быть 
осуществлена по различным критериям. В зависимости от способа суще-
ствования и использования можно выделить следующие виды знаний:

– персонифицированные, или воплощенные в человеке знания;
– кодифицированные знания, представленные в знаковой форме или в 

форме символов на различных материальных носителях;
– «опредмеченные» знания, т.е. знания, воплощенные в форме техноло-

гических процессов, их инструментов и результатов.
По способам получения знания и глубине отражаемой в нем реально-

сти все знания можно разделить на эмпирические (донаучные) и научные. 
Данную характеристику знаний можно значительно расширить, используя 
понятия явного и неявного знания. Японские исследователи И. Нонака и 
Х. Такеучи дали достаточно развернутую характеристику этих двух типов 
знаний, рассмотрели проблему их взаимопереходов в процессе формиро-
вания нового знания [6]. Явное знание существует в кодифицированной 
форме и может легко передаваться от одного индивида к другому. Неявное 
знание коренится в индивидуальных действиях и опыте, его формализация 
затруднена, что делает проблематичным его распространение и совмест-
ное использование.

Знание как таковое не является экономической категорией. Экономи-
ческое содержание оно приобретает тогда, когда начинает выступать в 
качестве экономического блага, т.е. выражать определенные социально-
экономические отношения. Переход к постиндустриальному обществу и 
экономике знаний свидетельствует о том, что знания выступают одновре-
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менно и главным ресурсом, и важнейшим продуктом такой экономики [8]. 
Другими словами, знание становится ключевым экономическим благом. 
Данный статус знания проявляется в следующем [3]:

– знание воздействует на режим вовлечения всех остальных видов ре-
сурсов в воспроизводственный процесс (к примеру, воплощаясь в ресурсо-
сберегающих технологиях, оно увеличивает эффективность производства 
и способствует экономическому росту);

– знание становится одним из основных источников увеличения добав-
ленной стоимости;

– знание в своей персонифицированной форме определяет качество 
человеческого капитала и параметры социально-экономической актив-
ности экономических субъектов; знание формирует качественно новую 
социальную способность человека – воспринимать и обрабатывать посту-
пающую разнородную информацию, или способность информационной 
актуализации;

– знание является основой для производства новых или усовершенство-
вания действующих средств производства, технологий, создания новых ви-
дов потребительских благ и услуг;

– знание повышает эффективность управленческих решений;
– знание превращается в основной фактор экономического роста.
Таким образом, новая роль знания в постиндустриальной экономике вы-

ражается в следующей краткой и емкой характеристике: знание, являясь 
стратегическим экономическим ресурсом, проявляясь в количественных и 
качественных параметрах факторов производства, воплощаясь в создавае-
мом общественном продукте, выступает важнейшим фактором устойчиво-
го экономического роста.

Это ключевое положение теории экономики, основанной на знаниях, 
становится понятным, если рассматривать содержание экономики знаний в 
динамическом аспекте, т.е. анализировать протекающие в экономике про-
цессы. В динамике знание последовательно проходит определенные ста-
дии, принимает на каждой из них соответствующие экономические формы, 
выполняет конкретные функции. Постоянное движение знания позволяет 
говорить о кругообороте знания в экономике как о процессе последова-
тельного прохождения им определенных стадий и возвращения к исходной 
стадии, но уже на качественно новом витке движения. На каждой из этих 
стадий знание соответствующим образом трансформируется, в результате 
чего происходит изменение его формы, социально-экономических и функ-
циональных характеристик.

На первой стадии в результате научной деятельности (взаимодействия 
накопленных обществом кодифицированных знаний с персонифицирован-
ными знаниями исследователей) формируется новое для общества научное 
знание. Первоначально оно существует в персонифицированной форме. 
В каждом случае, в результате «обнародования» нового знания, личное зна-
ние индивида трансформируется, оно приобретает информационную обо-
лочку и становится кодифицированным знанием. В такой форме знание 
отделяется от своего носителя, продолжает самостоятельное движение в 
обществе и может находить применение в различных сферах жизни обще-
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ства, в том числе и в экономической сфере. Тем самым кодифицированное 
знание представляет собой потенциальный экономический ресурс.

На второй стадии полученное новое знание приобретает форму эконо-
мического ресурса. Здесь не происходит ни внешней трансформации зна-
ния, ни изменения его внутренней структуры, но осуществляется социаль-
но-экономическая метаморфоза, связанная с тем, что знание «втягивается» 
в орбиту экономических отношений и приобретает в связи с этим статус 
экономического блага.

Третья стадия кругооборота характеризуется тем, что знание транс-
формируется в форму факторов производства, оно воплощается в новых 
средствах производства, технологии, а посредством образования и обуче-
ния оно становится структурным компонентом человеческого капитала.

На четвертой стадии происходит завершающаяся в данном цикле мета-
морфоза знания. В результате использования факторов производства соз-
дается продукт, который воплощает в себе знание. Это может быть: товар, 
услуга, технология, программный продукт и т.п. Определенная часть данно-
го продукта через различные формы информационного обмена пополняет 
общий фонд накопленных обществом кодифицированных знаний и обога-
щает персонифицированные знания. Тем самым завершается дискрет кру-
гооборота знания и одновременно создаются условия для возникновения 
нового кругооборота.

Рассмотренный кругооборот знания по сути представляет собой инно-
вационный процесс, реализуемый в экономической системе в целом. По-
скольку инновация в широком смысле слова трактуется как трансформа-
ция относительно новых или качественно новых знаний в продукты, услуги 
и процессы, отвечающие рыночному спросу и потребностям общества, то 
инновационный процесс может быть охарактеризован как трансформаци-
онный процесс получения знаний, их накопления и использования, ориен-
тированный на творческое решение проблем и развивающий уже суще-
ствующие основы знаний [5, с. 118–119].

Кругооборот знания как инновационный процесс не может осущест-
вляться автоматически и требует соответствующего управления. К приме-
ру, принципиальное значение для полного кругооборота знания играет его 
переход с первой на вторую стадию, по существу означающий приобрете-
ние знанием статуса экономического ресурса. Производство нового знания 
(новации) в результате законченных научных исследований и опытно-кон-
структорских разработок создает лишь потенциальную возможность для 
его дальнейшего внедрения в экономическую деятельность (инновации). 
Практическое использование нового знания непосредственно зависит от 
целостности и эффективности функционирования так называемой наци-
ональной инновационной системы (НИС). Последняя представляет собой 
сложную систему взаимосвязей между функциональными, структурными и 
институциональными компонентами национального экономического ком-
плекса, обеспечивающими генерирование, распространение и практиче-
ское использование знаний в процессе инновационной деятельности в стра-
не. «Национальный колорит» НИС выражается, прежде всего, в степени и 
формах участия государства в обеспечении инновационного процесса, ме-
сте и роли в этом процессе частного бизнеса, особенностях развития техно-
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логических укладов, институциональных и социально-культурных условий 
функционирования национальной экономики.

Управление трансформацией знаний в процессе их кругооборота госу-
дарство должно осуществлять посредством проводимой им результатив-
ной инновационной политики, цель которой – в увеличении и эффектив-
ной реализации инновационного потенциала экономической системы и ее 
субъектов путем стимулирования создания в стране благоприятной инно-
вационной среды, усиления взаимосвязи между производством, распростра-
нением и использованием знаний. Как отмечается в докладе Всемирного 
банка, «…главное не в том, что государство способно разработать наилуч-
шую стратегию, а в том, что оно помогает в создании благоприятной среды 
для успешного проведения инноваций…» [7, с. 104].

Следует отметить, что управление движением (кругооборотом) знаний 
необходимо осуществлять как на макроуровне, так и на уровне фирмы, ор-
ганизации. Это объясняется тем, что полный кругооборот знания на мак-
роуровне даже в условиях эффективно действующей НИС не будет иметь 
должных инновационных эффектов, если оставить без внимания организа-
ционный уровень экономики знаний. Именно данный уровень управления 
знаниями позволяет активизировать роль человеческого капитала в новой 
экономической системе.

В настоящее время в России достаточно распространенным заблужде-
нием является мнение о том, что управление знаниями необходимо толь-
ко для компаний из высокотехнологичных отраслей. В действительности, 
в современном мире для большинства организаций знания представляют 
собой важный ресурс конкурентоспособности. Как отмечает П. Дракер, со-
временная организация создана для постоянных перемен, а ее функция – 
«заставить знания работать над инструментами, продуктами и процессами, 
над проектированием работы; над знаниями как таковыми» [1]. В связи с 
этим каждая организация должна стремиться к созданию чего-то нового и 
задачей менеджмента становится «вписывание» системы управления зна-
ниями (инновациями) в структуру организации.

Отмеченная задача наиболее успешно решается, на наш взгляд, на ос-
нове динамической теории создания организационного знания, разрабо-
танной японским ученым И. Нонакой. В данной теории процесс создания 
организационного знания предполагает непрерывный кругооборот знания: 
конверсия подразумеваемого (неявного) знания в явное и обратно. Соци-
альная природа самой организации предполагает, что этот кругооборот 
осуществляется посредством интеракции между членами организации. Со-
циальная интеракция осуществляется в следующих формах (схемах созда-
ния знания в любой организации):

– социализация (переход неявного знания в неявное);
– комбинация (переход от явного к явному);
– экстернализация (переход от неявного к явному);
– интернализация (переход от явного к неявному).
Автор концепции утверждает, что в компании, создающей знания, все 

четыре модели создания знания «сосуществуют в динамическом взаимо-
действии, образуя нечто вроде спирали знания» [2].

Общество и экономика: проблемы развития
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Процесс создания организационного знания не ограничивается рамка-
ми самой организации, фирмы, предприятия, он включает в себя взаимо-
действие со средой, оказывающей на него стимулирующее воздействие 
(реакция потребителей, поставщиков и конкурентов на новый продукт). 
Постоянные флуктуации организационной среды способствуют запуску 
нового цикла создания организационного знания. Нонака предлагает так-
же новую модель менеджмента (middle-up-down), которая отличается от 
традиционных схем (top-down, bottom-up) и способствует более эффектив-
ному управлению знаниями и предполагает особенную организационную 
структуру – «гипертекстовую», построенную по аналогии с компьютерной 
технологией поиска информации по ссылкам.

Управление знаниями, таким образом, должно быть нацелено на непре-
рывное обновление организационного знания, создание и укрепление спо-
собностей организации по извлечению экономической выгоды из знаний 
как активов и тем самым повышение своей конкурентоспособности.

В заключение можно сделать вывод о том, что рассмотренный круго-
оборот знаний в обществе является основой и механизмом функционирова-
ния и развития экономики, основанной на знаниях. Поэтому модернизация 
российской экономики, адекватно отвечающая на современные глобаль-
ные вызовы, должна создавать и максимально реализовывать возможности 
инновационного развития в процессе полного кругооборота и соответству-
ющей трансформации знаний на макро- и микроуровнях.
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Для формирования представлений о взаимодействии экологического, социаль-
ного и экономического развития региона не только на современном этапе, но и в 
перспективе, необходимо комплексное статистическое исследование, основанное на 
применении системного подхода, когда изучению подлежит влияние не отдельных 
факторов на процессы развития и их результаты, а система факторов и результатов. 
Предметом этой статьи является формирование методики статистического исследо-
вания, на основе которой могут быть изучены закономерности изменения и взаимо-
действия экономики, природы и общества с учетом системного подхода.

Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, исследование, взаимодей-
ствие, экологические процессы, социально-экономическое развитие.
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IN THE CONTEXY OF THEIR INTERACTION
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Formation of the concepts of interaction of ecological, social and economic develop-
ment of the region not only now but also in future requires a complex statistical survey, 
based on application of the system approach, when the subject of the study is a system of 
factors and results rather than influence of certain factors on processes of development 
and results. The article is focused on formation of the methods of statistical survey, which 
can be used as a basis of studying the regularities of change and interaction of economy, 
nature and society with regard to the system approach.

Keywords: modeling, forecasting, survey, interaction, ecological processes, social and 
economic development.

Статистическому изучению и анализу социально-экономического раз-
вития территории, отдельных его составляющих и факторов, его опреде-
ляющих, посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, таких 
как И. Адельман, В.И. Бархатов, Н. Бастор, Е.Н. Бизяркина, З.Н. Босчаева, 
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В.И. Видяпин, В.Н. Гениатулин, Г.П. Журавлева, Е.С. Заварина, Е.В. Заро-
ва, М.А. Котякова, М.Д. Моррис, С. Моррис, Н.Л. Найкс, Р.А. Проживин, 
В.А. Прокофьев, А.Г. Реннер, В.М. Рябцев, В.А. Сивелькин, П.П. Стритен, 
В.Н. Тамашевич, М. Тодаро, Н.А. Флуд, Г.Р. Хасаев, О.А. Хохлова, С.И. Ча-
плыгин, В.С. Чариков, Т.В. Чечелева, О.Ф. Чистик, Й. Шумпетер и многих 
других.

Между тем вопросы комплексного статистического исследования вза-
имодействия экологического, социального и экономического развития ре-
гиона с позиций системного подхода остаются открытыми. Особенно это 
касается построения системы ста тистических показателей, характеризую-
щей эколого-социально-экономическое развитие региона (ЭСЭРР), кото-
рая должна быть «не просто произвольным списком показателей, а такой 
системой, элементы которой взаимосвязаны и взаимозависимы» [5].

Необходимость использования системного подхода при исследовании 
ЭСЭРР обусловлена причинной связью факторов между собой, что изме-
няет действие каждого из них, усиливая или ослабляя его влияние. Кроме 
того, влияние системы не сводится к арифметической сумме влияний каж-
дого фактора в отдельности – возникает общий «системный эффект». По-
этому необходимо устанавливать их направленность, причинно-следствен-
ный характер, а, следовательно, для статистического описания структуры 
взаимосвязей системы факторов и результатов необходимо по строение 
системы эконометрических уравнений.

Решение обозначенных вопросов представляет научный и практический 
интерес, что обусловливает актуальность темы представленной работы.

Не останавливаясь подробно на дискуссионных моментах по представ-
ленным в литературе трактовкам понятия «экономическое развитие», ко-
торые мы детально рассмотрели в работе [4], определим его следующим 
образом: «экономическое развитие – это процесс, имеющий во време-
ни определенную направленность (т.е. основную тенденцию развития) и 
устойчивость, воспринимающий и изменяющийся под системным воздей-
ствием социальной и экологической сфер, выражением которого являются 
статистические зависимости системы факторов и результатов» [6].

Целью ЭСЭРР является ускорение темпов экономического роста в ре-
гионе, повышение доли инновационной продукции в валовом региональ-
ном продукте, улучшение качества жизни и благосостояния населения, 
обеспечение экологической безопасности, что объективно предполагает 
разработку и реализацию региональных стратегий и программ социально-
экономического развития.

Постановлением Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 г. 
№ 551-пп в целях формирования условий, обеспечивающих устойчивое раз-
витие региона в долгосрочной перспективе, была принята Стратегия раз-
вития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года (далее 
Стратегия).

В соответствии с направлениями Стратегии социально-экономического 
развития Оренбургской области (развитие человеческого потенциала, соз-
дание комфортной среды обитания и обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста) нами сформирована система статистических показателей, 
характеризующая ЭСЭРР, схема которой представлена на рис. 1.

Статистика и экономическое измерение
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Предложенная система статистических показателей позволяет охарак-
теризовать все составляющие развития: экологическую, социальную и эко-
номическую, и является основой для проведения всестороннего и полного 
статистического анализа изучаемого явления. Системный подход к изуче-
нию ЭСЭРР с позиций их взаимодействия предполагает, что образованная 
нами система статистических показателей обладает внутренней взаимосвя-
зью элементов и является системой как таковой.

Применение метода канонических корреляций показателей предло-
женной системы выявило наличие статистической зависимости между ее 
структурными элементами (табл. 1–3). Канонические корреляции между 
рассматриваемыми направлениями Стратегии составляют 0,95 и более.

Вариация показателей направления «Создание комфортной среды оби-
тания» на 78,1 % объясняется изменчивостью показателей направления 
«Развитие человеческого потенциала», вариация которого в свою очередь 
на 49,3 % обусловлена вариацией левого множества». Наибольший вклад 
в зависимость двух множеств вносят показатели «Z9 – Уровень преступно-
сти» и «Y19 – Обеспеченность населения врачами.

Рис. 1. Блочная схема системы статистических показателей, сформированная в соответ-
ствии с направлениями Стратегии социально-экономического развития Оренбургской 

области
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Существующую зависимость направлений «Создание комфортной сре-
ды обитания» и «Обеспечение устойчивого экономического роста» опреде-
ляют показатели «Z8 – Обеспеченность населения квартирными телефон-
ными аппаратами сети общего пользования» и «X4 – Инвестиции в основной 
капитал на душу населения».

Таблица 1
Общие результаты анализа канонических корреляций между направлениями 

«Создание комфортной среды обитания» и «Развитие человеческого потенциала»

Направление – «Создание комфортной 
среды обитания»

Направление – «Развитие человеческого 
потенциала» 

Каноническая корреляция R = 0,99740. Зависимость сильная.
χ2 = 589,46,  p = 0,0000. Каноническая корреляция значима

Левое множество Правое множество

Общая избыточность: 78,1 %
Наибольший вклад в зависимость вносит: 

«Z9 – Уровень преступности» 

Общая избыточность: 49,3 %
Наибольший вклад в зависимость вносит: 

«Y19 – Обеспеченность населения врачами»

Таблица 2
Общие результаты анализа канонических корреляций 

между направлениями «Создание комфортной среды обитания» 
и «Обеспечение устойчивого экономического роста»

Направление – «Создание комфортной 
среды обитания» 

Направление – «Обеспечение устойчивого 
экономического роста»

Каноническая корреляция R = 0,95287. Зависимость сильная.
χ2 = 250,49,  p = 0,0000. Каноническая корреляция значима

Левое множество Правое множество

Общая избыточность: 44,1 %
Наибольший вклад в зависимость вносит: 

«Z8 – Обеспеченность населения 
квартирными телефонными аппаратами 

сети общего пользования» 

Общая избыточность: 43,4 %
Наибольший вклад в зависимость вносит: 

«X4 – Инвестиции в основной капитал 
на душу населения»

Таблица 3
Общие результаты анализа канонических корреляций 

между направлениями «Развитие человеческого потенциала» 
и «Обеспечение устойчивого экономического роста»

Направление – «Развитие человеческого 
потенциала»

Направление – «Обеспечение устойчивого 
экономического роста»

Каноническая корреляция R = 0,99984. Зависимость сильная
χ2 = 755,55, p = 0,0000. Каноническая корреляция значима

Левое множество Правое множество

Общая избыточность: 56,1 %
Наибольший вклад в зависимость вносит: 

«Y19 – Обеспеченность населения врачами»

Общая избыточность: 79,7 %
Наибольший вклад в зависимость вносит: 

«Х14 – Грузооборот автомобильного 
транспорта организаций всех видов 

деятельности»

Статистика и экономическое измерение
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Взаимосвязь направлений «Развитие человеческого потенциала» и 
«Обеспечение устойчивого экономического роста» наиболее сильно про-
явлена через вклад показателей «Y19 – Обеспеченность населения врачами» 
и «Х14 – Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов 
деятельности».

Статистически значимая взаимосвязь показателей выявлена как между 
направлениями в целом, так и между блоками показателей внутри каждого 
направления и среди блоков показателей разных направлений. Таким обра-
зом, система статистических показателей, характеризующих ЭСЭРР, соот-
ветствует системному подходу и является системой как таковой, а не про-
стым списком показателей.

Незаменимым элементом стратегического управления регионом яв-
ляется информация о существующих тенденциях изменения показателей, 
характеризующих ЭСЭРР, и устойчивости этих тенденций. В случае, если 
существующие тенденции изменения региональных эколого-социально-
экономических показателей не соответствуют целевым установкам Стра-
тегии развития региона, то целесообразно знать, насколько они устойчивы 
для определения возможности их изменения и регулирования.

Показатели экологической и социальной составляющих развития ре-
гиона характеризуются более высокой устойчивостью уровней временных 
рядов и достаточно устойчивой тенденцией развития (табл. 4), в то время 
как показатели экономической составляющей ЭСЭРР характеризуются 
неустойчивой тенденцией и слабой устойчивостью уровней динамических 
рядов (рис. 2).

Таблица 4
Фрагмент результатов анализа направленности и устойчивости показателей ЭСЭРР

Показатель

Устойчивость 
уровней ряда

( )
( ) y

y

S t
V t

y
=

и Ky = 100 – Vy(t)

Устойчивость 
тенденции 
динамики 

 
 
 

2

1
3

6
1

n

i
i

p

d
K

n n
=

⋅
= −

−

∑

1 Y2 – На 1000 человек трудоспособного возраста 
приходится лиц моложе трудоспособного возраста:
ỹ = 0,72t 2 – 25,42t + 481,31
R 2 = 0,989
|δ| = 1,79

Vy(t) = 2,2

Ky = 97,8

–0,98

2 На 1000 человек трудоспособного возраста 
приходится лиц старше трудоспособного возраста:
ỹ = 0,3t 2 – 8,08t + 363,8
R 2 = 0,81
|δ| = 2,00

Vy(t) = 2,5

Ky = 97,5

–0,80

3 Соотношение мужчин и женщин 
(на 1000 мужчин приходится женщин):
ỹ = –0,03t 2 – 3,37t + 1104
R 2 = 0,98
|δ| = 0,14

Vy(t) = 0,2

Ky = 99,8

1,00
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Для получения сравнительных обобщающих характеристик устойчи-
вости уровней и устойчивости тенденции показателей, характеризующих 
ЭСЭРР, выполнена комбинационная группировка на основании вариации 
значений коэффициента Спирмена и коэффициента колеблемости [2, 3].

Показатели экологической и социальной составляющих ЭСЭРР ха-
рактеризуются более высокой устойчивостью уровней временных рядов 
и достаточно устойчивой тенденцией развития, в то время как показатели 
экономической составляющей ЭСЭРР характеризуются неустойчивой тен-
денцией и слабой устойчивостью уровней динамических рядов.

Дополнительно нами была проведена «типологизация» тенденций из-
менения показателей ЭСЭРР с разделением их на «позитивные» и «нега-
тивные» тенденции.

Под «позитивными» тенденциями мы будем понимать увеличение или 
уменьшение значений показателя в динамике, если того требует содержа-
тельный смысл этого показателя. «Негативными» будем считать тенденции 
увеличения значений показателя, в то время как содержательный смысл 
требует снижения его значений. Например, «позитивной» будет тенденция 
снижения уровня преступности, а «негативной» – тенденция роста коэффи-
циента разводимости населения.

В результате предложенной группировки было выявлено, что «негатив-
ные» тенденции изменения качества жизни населения и состояния окружа-
ющей природной среды более устойчивые, чем «позитивные» тенденции 
роста экономики Оренбургской области. Для того чтобы изменить суще-
ствующую ситуацию, органам регионального управления потребуется бо-
лее тщательно продуманные и спланированные организационные решения.

Согласно системному подходу к исследованию параметров ЭСЭРР, не-
обходимо учесть максимальное количество факторов, но в то же время сле-
дует определить такое оптимальное количество показателей, которое бы 
корректно описывало изучаемый объект. Наилучшие результаты в этом 

Рис. 2. Динамика показателей экономической составляющей 
ЭСЭРР по Оренбургской области за 1995–2009 гг.

Статистика и экономическое измерение
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направлении могут быть получены, если сочетать априорный и апостери-
орный походы к формированию наилучшего состава факторных показате-
лей, характеризующих ЭСЭРР.

С помощью методов априорного подхода формируются альтернатив-
ные варианты включаемых в каждую модель наборов факторов. Затем с 
помощью методов апостериорного отбора эти наборы уточняются, и соот-
ветствующие им варианты моделей сопоставляются по ряду характеристик 
их качества.

Существующую методику априорно-апостериорного отбора предопре-
деленных переменных для эконометрического моделирования мы предло-
жили дополнить исследованием причинно-следственных связей с помощью 
теста Грэнжера на основе модифицированного коэффициента корреляции:

 

1 2
2
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1 2
2

T

t t
t
T

t t
t

x x
r

x x

=

=

∆ ∆
=

∆ ∆

∑

∑
, (1)

где 1, 1, 2it it itx x x i−∆ = − = .
Модифицированный коэффициент корреляции позволяет судить о на-

личии положительной или отрицательной корреляции в момент t по совпа-
дению или несовпадению знаков прироста интересующих переменных, а 
также устанавливает величину лага, с которым предопределенные пере-
менные включаются в систему эконометрических регрессионных уравне-
ний (2):
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 (2)

где Y6 – Коэффициент младенческой смертности (на 1000 человек населе-
ния); Y9 – Коэффициент миграционного прироста (убыли) (на 1000 чело-
век населения); Y10 – Уровень безработицы, в процентах к численности на-
селения трудоспособного возраста; Y12 – Заболеваемость на 1000 человек 
населения; Y24 – Число мест в учреждениях культурно-досугового типа на 
1000 человек населения; Y28 – Оборот розничной торговли на душу населе-
ния (руб.); Y29 – оборот общественного питания на душу населения (руб.); 
Y30 – Объем платных услуг на душу населения (руб.); X3 – Просроченная 
кредиторская задолженность организаций в процентах от общей задолжен-
ности; X7 – Число организаций, использующих сеть Интернет (в процентах 
от числа обследованных организаций); X8 – Число организаций, имевших 
веб-сайт (в процентах от числа обследованных).

Так, применение теста Грэнжера на основе расчета модифицированного 
коэффициента корреляции с единичным лагом для установления причин-
ных переменных по отношению к зависимой переменной «Y12 – Заболева-
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емость на 1000 человек населения» выявил следующие предопределенные 
переменные: «Z9 – Уровень преступности»; «X7 – Число организаций, ис-
пользующих сеть Интернет»; «Y2 – На 1000 человек трудоспособного воз-
раста приходится лиц моложе трудоспособного возраста»; «Y9 – Коэффи-
циент миграционного прироста».

С использованием результатов теста Гренжера было осуществлено мо-
делирование зависимости показателей ЭСЭРР в виде системы эконометри-
ческих регрессионных уравнений по панельным данным. Согласно тесту 
Хаусмана моделям с фиксированными эффектами отдано предпочтение в 
первых четырех случаях, а модели со случайными эффектами отдано пред-
почтение в последнем случае.
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Снижению младенческой смертности способствует повышение обеспе-
ченности населения врачами, увеличение нагрузки трудоспособного насе-
ления детьми и снижение общей заболеваемости населения. Рост уровня 
преступности населения, миграционного прироста, использования органи-
зациями сети Интернет приводит к росту общей заболеваемости населения. 
Охват населения услугами учреждений культуры способствует снижению 
преступности населения. На оборот розничной торговли оказывают поло-
жительное влияние: грузооборот автомобильного транспорта, объем ока-
зываемых платных услуг населению и размещение организациями инфор-
мации о своей деятельности в сети Интернет, что облегчает поиск деловых 
партнеров.

Так как факторы в системе уравнений связаны между собой, и эти связи 
изменяют влияние каждого фактора, усиливая или ослабляя его, то в ре-
зультате образуется общий «системный эффект»:
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где 2
jβ  – стандартизованные коэффициенты регрессии.

По результатам эконометрического моделирования измерена согласо-
ванность системы факторов посредством «системного эффекта». Систем-
ный эффект для каждого уравнения оказался отрицательным, что означает 
недостаточно согласованное влияние факторов, т.е. влияние конкретно-
го j-го фактора оказалось более сильным, чем влияние всего комплекса 
факторов.

Система статистических показателей, характеризующая ЭСЭРР, в соот-
ветствии с принципами системного подхода приобретает более завершен-
ный характер, если в нее включен интегральный показатель, в котором 
синтезирована преимущественная часть объема информации обо всех со-
ставляющих ЭСЭРР.
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Нами построена динамическая модель сводного интегрального по-
казателя ЭСЭРР по методике, предложенной С.А. Айвазяном [1]. В дан-
ном случае уровень ЭСЭРР рассматривался как сводная характеристи-
ка f (X ) – определяемая поддающимися учету и изменению признаками 
X  = (x1, x2, …, xk) в виде динамической модели латентного показателя (4).

 1 1, 2 2, ,( ) ( , ) ... .t t t k k ty t f X x x x≡ Θ = Θ +Θ + +Θ

Для построения интегрального показателя (4) была необходима «экс-
пертная» информация, в качестве которой выступили результаты много-
мерной группировки административно-территориальных образований 
Оренбургской области методами кластерного анализа и нейросетевой 
классификации. В ходе многомерной классификации было выявлено суще-
ствование в пределах Оренбургской области трех классов: со сравнительно 
высоким, средним и низким уровнем эколого-социально-экономического 
развития. Изменения в структуре классов во времени происходили в основ-
ном за счет перехода образований из второго класса в третий и наоборот.

Динамическая модель влияния факторов на уровень эколого-социаль-
но-экономического развития с учетом пространственной и временной не-
однородности:
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Анализируя модель латентного показателя, можно сделать вывод, что 
уровень эколого-социально-экономического развития административно-
территориальных образований региона формируется большей частью под 
положительным влиянием таких факторов, как «Y28 – Оборот розничной 
торговли на душу населения», «Х14 – Грузооборот автомобильного транс-
порта организаций всех видов деятельности», «Y30 – Объем платных ус-
луг на душу населения» и «X4 – Инвестиции в основной капитал на душу 
населения».

Существенное отрицательное воздействие на уровень эколого-социаль-
но-экономического развития оказывают: «Y12 – Заболеваемость на 1000 
человек населения», «Z9 – Уровень преступности», «Y10 – Уровень безра-
ботицы, в процентах к численности населения трудоспособного возраста», 
«Х3 – Просроченная кредиторская задолженность организаций в процентах 
от общей задолженности»».

По значениям интегрального показателя дана количественная оценка 
уровня эколого-социально-экономического развития административно-
территориальных образований региона, позволяющая органам региональ-
ного управления сравнивать их позиции, определять возможности и выра-
батывать меры по преодолению разрыва в их развитии и региона в целом.

Результатом проведенного исследования является разработанная мето-
дика эколого-социально-экономического развития региона, включающая 
в себя:

– уточнение понятийного аппарата исследования и формирование ново-
го представления об экологическом, социальном и экономическом разви-
тии региона с позиций взаимодействия;
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– предложение статистически обоснованной системы показателей, ха-
рактеризующей приоритетные направления (создание комфортной среды 
обитания, развитие человеческого потенциала, общеэкономические ориен-
тиры) эколого-социально-экономического развития региона;

– моделирование закономерностей изменения во времени и устойчиво-
сти эколого-социально-экономического развития региона;

– построение оптимального набора, в части исследования причинно-
следственного характера зависимостей, предопределенных переменных 
для эконометрического моделирования;

– моделирование взаимодействия показателей эколого-социально-эко-
номического развития Оренбургской области в виде системы эконометри-
ческих регрессионных уравнений с учетом пространственной неоднород-
ности объекта исследования;

– построение рейтинговых оценок административно-территориальных 
образований региона по оптимальному набору показателей, характеризую-
щих состояние окружающей природной среды, качество жизни населения и 
развитие экономики региона.

Разработанная методика статистического исследования взаимодействия 
экологического, социального и экономического развития Оренбургской 
области может способствовать разработке и реализации эффективных ре-
гиональных программ развития.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА

В.И. Кондратьева, В.Л. Пуляевская
Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия) 

Е-mail: kwi202@mail.ru, valyapll@mail.ru

Имея значительную территорию Республики Саха (Якутия), неразвитость транс-
портной и энергетической инфраструктуры, предопределена необходимость раз-
работки новых подходов и алгоритмов комплексного пространственного анализа 
уровня социально-экономического положения муниципальных образований. В ста-
тье рассматривается описание системы показателей данных, являющихся основой 
базы данных, отражающих пространственные социально-экономические процессы 
на уровне населенных пунктов, муниципальных районов и экономических зон Ре-
спублики Саха (Якутия). На сегодняшний день существует множество подходов к 
оценке уровня развития территорий. Все многообразие методов, используемых для 
оценки уровня развития муниципальных образований, сводится к двум направлени-
ям. Первая группа основана на определении частных показателей и расчете на их 
основе обобщающего индекса. Вторая группа методов включает эконометрические 
оценки, где осуществляются попытки выявления причинно-следственных связей 
муниципального развития. На основе показателя среднедушевого муниципального 
продукта представлено распределение муниципальных образований по группам, ко-
торое позволяет оценить уровень социально-экономического развития и значимость 
каждого муниципального образования для экономики региона. Проанализирован 
вклад Ленского района в формирование ВРП республики, который занимает лиди-
рующие позиции по макроэкономическим показателям, внося значительный вклад 
в социально-экономическое развитие республики. Для прогнозов пространствен-
ного развития региона необходимо рассматривать подходы к разработке экономи-
ко-математической модели динамической взаимосвязи факторов экономического 
развития с учетом индивидуальных особенностей территорий. В качестве примера в 
статье представлен долгосрочный прогноз по показателю ВМП по двум сценариям 
развития Ленского района. Статья подготовлена в рамках реализации Программы 
комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной сферы, на 2016–2020 гг.

Ключевые слова: пространственное развитие, валовой муниципальный продукт, 
муниципальное образование, долгосрочный прогноз.

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DETERMINATION 
OF THE PLACE OF MUNICIPAL EDUCATION 
IN THE ECONOMIC SPACE OF THE REGION

V.I. Kondratyeva, V.L. Pulyaevskaya
Strategic Research Center of the Republic of Sakha (Yakutia) 

Е-mail: kwi202@mail.ru, valyapll@mail.ru

Huge territory of the Republic of Sakha (Yakutia) and underdevelopment of transport 
and energy infrastructure predetermine the need for development of new approaches and 
algorithms of complex dimensional analysis of the level of social and economic condition 
of municipal formations. The article considers description of the system of indicators of 
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data, which form the basis of the database and reflect spatial social and economic pro-
cesses at the level of population clusters, municipal regions and economic zones of the 
Republic of Sakha (Yakutia). At the moment there are a lot of approaches to assessment 
of the level of development of territories. The whole variety of the methods, used for as-
sessment of the level of development of municipal formations, comes down to two catego-
ries. The first group is based on determination of particular indicators and calculation of 
the generalizing index on their basis. The second group of methods includes econometric 
assessments, where efforts to reveal cause-effect relations of municipal development are 
carried out. Distribution of municipal formations by groups is presented in the basis of 
per capita municipal product indicator; the distribution makes it possible to assess the 
level of social and economic development and significance of each municipal formation 
for economy of the region. The contribution of Lensky district to formation of GRP of 
the republic is analyzed; the district holds leading positions in macroeconomic indicators 
and makes a significant contribution to social and economic development of the republic. 
Forecasts of spatial development of the region require consideration of the approaches to 
development of the economic and mathematical model of dynamic interrelation between 
factors of economic advancement with allowance for individual characteristics of the ter-
ritories. The article presents a long-time forecast of GWP indicator for two scenarios of 
development of Lensky district as an example.

Keywords: spatial development, gross municipal product, municipal entity, long-term 
forecast.

Социально-экономическое пространство региона представляет собой 
сложный, многофункциональный объект управления. От эффективности 
стратегического управления таким объектом в значительной мере зависят 
как результаты функционирования муниципальных образований (МО), 
так и уровень материального благосостояния и качество жизни населения.

Проблема существования значительного пространственного неравен-
ства предопределила необходимость разработки новых подходов и алго-
ритмов комплексного пространственного анализа уровня социально-эконо-
мического положения муниципальных образований, исследования проблем 
дифференциации их развития и вклада МО в экономику региона. Разработ-
ка новых направлений анализа с учетом существующих информационных 
потребностей и возможности исследования основных факторов, влияющих 
на эволюцию муниципальных образований в сложившихся условиях, опи-
рается на обоснование приоритетных направлений развития муниципаль-
ных образований и разработку на их основе стратегии пространственного 
развития региона.

В Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 г. и основных направлений до 2050 г. [5] постав-
лена цель обеспечения комплексного экономического развития респу-
блики на основе организации пространства территории, обеспечивающей 
повышение качества жизни населения, эффективное освоение ресурсов и 
оптимальное расселение населения, минимизацию издержек на содержа-
ние инфраструктуры, сохранение межтерриториальных связей. Для ее ре-
шения поставлен ряд задач, в том числе:

1) совершенствование системы управления пространственным развити-
ем на основе управления экономическими районами (мезорайонами), ис-
пользование ГИС-технологий и информационно-аналитических систем;



 79

2) формирование перспективного пространственного каркаса террито-
рии РС (Я) на основе определения существующих опорных «точек роста», 
формирования новых точек экономического роста, их укрепление.

Решение поставленных задач сопряжено с необходимостью проведения 
прикладных научных экономических исследований. Одним из таких иссле-
дований является разработка прогнозной модели размещения производи-
тельных сил, инфраструктуры и расселения Республики Саха (Якутия) в 
различных условиях.

Республика Саха (Якутия) в силу своей беспрецедентной обширности, 
малонаселенности, промышленной специализации, исторически сложив-
шейся системы расселения является уникальным объектом для исследова-
ния экономического пространства территории.

Административно-территориальное устройство республики представ-
лено 34 муниципальными районами, 2 городскими округами, 48 городскими 
поселениями и 361 сельским поселением. В пространственной структуре 
хозяйства республики выделяют экономические зоны – центральная, за-
падная, восточная, южная и арктическая – относительно целостные тер-
риториальные образования, состоящие из нескольких муниципальных 
районов, для которых характерны общность экономико-географического 
положения, расположенных в основном по бассейнам крупных рек Лена, 
Яна, Колыма и Индигирка, природно-ресурсного, производственно-эконо-
мического потенциалов, наличие транспортной и энергетической инфра-
структур и перспективной специализации [2].

В настоящее время Центр стратегических исследований приступил к 
формированию и систематизации электронной базы данных, отражающей 
пространственные социально-экономические процессы на уровне населен-
ных пунктов, муниципальных районов и экономических зон, кроме того, 
к изучению пространственной структуры экономики и социальной сферы 
Республики Саха (Якутия), а также типологизации поселений, построенной 
на наборе критериев, имеющих определяющее значение для развития.

Для отображения и изучения количественной и качественной сторон 
явлений и процессов, происходящих на территории муниципальных об-
разований, необходима система показателей, которая, с одной стороны, 
должна быть достаточно компактной (включать относительно небольшое 
число показателей), с другой – этих показателей должно быть достаточно 
для анализа социально-экономической ситуации, прогнозирования и моде-
лирования муниципальных образований.

Перечень показателей пространственных данных формировался на ос-
нове качественного анализа с учетом специфики объекта наблюдения. Был 
отобран ряд социально-экономических параметров, отвечающих требова-
ниям доступности, измеримости, соответствия, достаточности, комплекс-
ности, достоверности и сопоставимости данных в разрезе муниципальных 
образований.

Источники Базы данных формировались исходя из данных Саха(Якутия)
стат (база данных – ЦХД), Ситуационного центра и других ведомственных 
данных. Районы исследования разделены на три уровня пространственной 
организации: экономические зоны, уровень муниципальных образований и 
поселенческий уровень.
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При оценке пространственного развития муниципальных образований 
был использован не один специфический показатель, а комплекс показате-
лей, которые можно разделить на соответствующие блоки (табл. 1).

Таблица 1
Перечень показателей для анализа пространственного развития 

Республики Саха (Якутия) [4]

Блок Характеристики пространственного со-
стояния муниципальных образований

Количество 
показателей

Из них
ведомст-
венные

разрезность 
до поселений

1 Природно-ресурсный потенциал 49 42 8
2 Экономика территорий 62 – 48
3 Финансово-инвестиционная сфера 25 8 12
4 Человеческий капитал и уровень жизни 83 20 36
5 Инфраструктура и благоустройство 

территорий
96 21 45

6 Малое предпринимательство и туризм 45 2 25
Всего показателей 360 93 174

В каждый блок вошли показатели, наиболее полно отражающие соци-
ально-экономические процессы, происходящие в муниципальных образо-
ваниях.

На сегодняшний день существует множество подходов к оценке уровня 
развития территорий. Все многообразие методов, используемых для оцен-
ки уровня развития муниципальных образований, сводится к двум направ-
лениям. Первая группа основана на определении частных показателей и 
расчете на их основе обобщающего индекса. Вторая группа методов вклю-
чает эконометрические оценки, где осуществляются попытки выявления 
причинно-следственных связей муниципального развития.

В нашем исследовании необходима комплексная дифференцированная 
оценка, которая ставит основной целью разработку возможности реше-
ния стратегических задач развития муниципального образования и реги-
она в целом с учетом его пространственных, географических, климатиче-
ских, природных, социально-институциональных и прочих особенностей 
развития.

Наличие большого массива показателей, отражающих качественные 
изменения в процессе воспроизводства, их несопоставимость и неравномер-
ность в муниципальном разрезе требует применения специальных стати-
стических методов. Важным аспектом анализа является изучение величи-
ны отклонений в значении показателей по муниципальным образованиям с 
наиболее и наименее высоким уровнем развития и отслеживание динамики 
территориальных неравенств в регионе.

В настоящее время одной из наиболее сложной и наименее проработан-
ной, с нашей точки зрения, является проблема разработки обобщающего 
показателя для характеристики экономической ситуации в муниципальном 
образовании, позволяющего оценить вклад муниципального образования в 
экономику региона. Для регионального уровня таким показателем являет-
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ся валовой региональный продукт (ВРП), для муниципального уровня це-
лесообразно использовать валовой муниципальный продукт (ВМП). В ре-
спублике в рамках региональной статистики по методике, утвержденной 
Министерством экономики Республики Саха (Якутия), ведутся расчеты 
такого показателя [1, 3].

В качестве примера для оценки уровня социально-экономического 
развития муниципальных образований воспользуемся их типологической 
группировкой по величине соотношения ВМП в расчете на душу населения 
со среднедушевым уровнем ВРП республики и ранжируем их по группам 
(табл. 2):

1-я группа (соотношение более 200 %) – муниципальные образования с 
высоким уровнем развития;

2-я группа (от 100 до 200 %) – МО с уровнем развития выше среднего;
3-я группа (от 50 до 100 %) – МО со средним уровнем развития;
4-я группа (от 35 до 50 %) – МО с уровнем развития ниже среднего;
5-я группа (менее 35 %) – МО с низким уровнем развития.

Таблица 2
Типологическая группировка муниципальных образований по величине ВМП 

на душу населения 

Группа МО, % к среднереспубликанскому значению

% Более 200 100–200 50–100 35–50 Менее 35

2015 г. (782,6 тыс. руб.)

Н
аз

ва
ни

е 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

Анабарский 
Ленский

Мирнинский 
Оймяконский
Нюрбинский

Булунский
Алданский

Нерюнгринский
ГО «Город Якутск»

Усть-Майский
Олекминский

Верхнеколымский
Оленекский
Томпонский

Нижнеколымский

Усть-Янский
Верхоянский

Аллайховский 
Момский

Абыйский
Вилюйский

Хангаласский 
Таттинский
Жиганский

Среднеколымский

Эвено- 
Бытантайский

Горный
Сунтарский

Мегино- 
Кангаласский
Чурапчинский

Амгинский
ГО «Жатай»
Кобяйский

Усть-Алданский
Намский

Верхневилюйский

Сравнение показателя по муниципальным образованиям за 2015 г. в раз-
резе выделенных групп отражает его нестабильность.

Всего к группам муниципальных образований выше среднего и высоким 
уровнем развития в 2015 г. относились 7 районов, их доля в ВРП республики 
составила 54,5 %, эти районы имеют большие возможности развития по 
сравнению с другими муниципальными образованиями. При этом в районах 
данной группы проживают всего 20,4 % населения республики. Тот факт, 
что в районах с ВМП на душу населения ниже среднереспубликанского 
значения, проживают более 70 % населения, свидетельствует о неоднород-
ности развития муниципальных образований республики и необходимости 
развития «отстающих» территорий (табл. 3).
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Таблица 3
Структура муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в 2015 г.

Группа МО, % к средне-
республиканскому 

значению

Количество МО 
в группе

Доля в суммарном 
объеме ВМП РС(Я), 

%

Доля в численности 
населения РС(Я), 

%

Более 200 5 49,2 15,3
100–200 2 5,3 5,1
50–100 8 34,7 48,1
35–50 10 5,0 12,0

Менее 35 11 5,8 19,5
Итого 36 100 100

Наибольшее превышение среднедушевого уровня ВРП республики на-
блюдается в Ленском районе, в расчете на душу населения ВМП Ленского 
района по итогам 2015 г. составляет 3,6 млн руб. (абсолютный лидер среди 
муниципальных районов Якутии), что в 4,6 раза больше, чем по Республике 
Саха (Якутия) (782,6 тыс. руб.), и в 8,1 раз больше, чем по Российской Феде-
рации (443,9 тыс. руб.).

Таблица 4
Динамика и соотношение ВРП Республики Саха (Якутия), России и ВМП 

Ленского района за 2010–2015 гг.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Ро
сс

ия

ВРП из суммы регионов, 
млрд руб.

37 688 45 392 49 926 54 103 59 188 64 997

% к предыдущему году, 
в сопоставимых ценах

104,6 105,4 103,1 101,8 101,3 99,4

на душу населения, тыс. руб. 263,8 317,5 348,6 377,0 405,1 443,9

Ре
сп

уб
ли

ка
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я) ВРП РС(Я), млн руб. 386 825 486 
831

541 307 570 285 658 140 749 987

% к предыдущему году, 
в сопоставимых ценах

101,6 107,1 103,2 100,9 102,9 101,7

на душу населения, тыс. руб. 403,7 508,7 566,4 597,0 688,5 782,6
Место, занимаемое в РФ 5 8 7 8 7 8

Л
ен

ск
ий

 
ра

йо
н

ВМП, млн руб. 49 415 64 700 77 780 85 953 105 167 136 039
% к предыдущему году, 
в сопоставимых ценах

189,4 111,4 111,6 105,8 109,1 115,5

на душу населения, тыс. руб. 1244,7 1633,2 1980,7 2220,4 2754,2 3600,8
Место, занимаемое в РС(Я) 2 2 2 1 1 1

ВМП Ленского района увеличился с 49,4 млрд руб. в 2010 г. до 136,0 млрд 
руб. в 2015 г. (3-е место в РС(Я) после г. Якутска и Мирнинского райо-
на), доля ВМП в ВРП республики увеличилась соответственно с 12,8 до 
18,1 % (табл. 4). На территории Ленского района работают такие произ-
водственные гиганты, как ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО НК 
«Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», АК «АЛРОСА», которые являются 
основными источниками доходов бюджета. Благодаря нефтегазовым ме-
сторождениям Ленский район стал стартовой точкой для реализации при-
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оритетного российского проекта строительства магистрального газопро-
вода «Сила Сибири».

Необходимо отметить, что около половины объема добавленной стои-
мости республики формируется предприятиями, добывающими полезные 
ископаемые (48,2 % в 2015 г.), динамика развития этой отрасли в основном 
определяет состояние и перспективы социально-экономического развития 
республики.

Таблица 5
Валовая добавленная стоимость по ВЭД «Добыча полезных ископаемых»

ВДС % к итогу

2006 г. 2010 г. 2015 г. 2006 г. 2010 г. 2015 г.

Добыча полезных ископаемых по РС(Я) 80 571 154 548 361 253 100 100 100
по ВЭД:
Добыча каменного угля, бурого угля 
и торфа

9228 18 289 17 890 11,5 11,8 5,0

Добыча сырой нефти и природного газа 2988 43 424 127 718 3,7 28,1 35,4
Добыча металлических руд 6138 14 045 33 933 7,6 9,1 9,4
Добыча прочих полезных ископаемых 62 217 78 748 181 712 77,2 51,0 50,3
По муниципальным образованиям:
Мирнинский район 34 766 49 759 133 512 43,1 32,2 37,0
Ленский район 1692 38 807 110 959 2,1 25,1 30,7
Нюрбинский район 15 460 16 433 33 527 19,2 10,6 9,3
Нерюнгринский район 13 455 21 472 18 313 16,7 13,9 5,1
ГО «Город Якутск» 6441 6163 14 567 8,0 4,0 4,0
Алданский район 2946 6476 14 072 3,7 4,2 3,9
Прочие 5811 15 438 36 303 7,2 10,0 10,0

Из табл. 5 видно, что за последние 10 лет внутри отрасли происходят 
структурные изменения, значительный рост наблюдается в нефтедобы-
вающей отрасли. Рост добавленной стоимости по отрасли в целом мож-
но рассматривать как итог положительных результатов деятельности АК 
«АЛРОСА» (ПАО) (Мирнинский район) и наращиванием нефтедобычи на 
Талаканском месторождении ОАО «Сургутнефтегаз» (Ленский район).

Таким образом, показатель ВМП выступает как экспресс-оценка, ко-
торая позволяет оценить уровень социально-экономического развития и 
значимость каждого муниципального образования для экономики региона.

В перспективной схеме пространственного развития Республики Саха 
(Якутия) важен учет исходной географической ситуации, емкости террито-
рии с точки зрения ресурсного потенциала, типологических особенностей 
районов и многое другое. Для этого необходимо определить единый, науч-
но обоснованный методологический подход к размещению производствен-
ных мощностей, способствующих более рациональному использованию че-
ловеческих, финансовых, сырьевых ресурсов муниципальных образований, 
накоплению, закреплению на территории долгосрочных конкурентных 
преимуществ.

Статистика и экономическое измерение
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Для прогнозов пространственного развития региона необходимо рас-
смотреть подходы к разработке экономико-математической модели дина-
мической взаимосвязи факторов экономического развития с учетом инди-
видуальных особенностей территорий.

На социально-экономическое прогнозирование возложена ответствен-
ная функция – задать целевые и нормативные ориентиры на предстоящий 
период, описав возможные исходы и будущее влияние различных факто-
ров. Основными аналитическими целями при этом являются:

– получение надежного инструментария для анализа и прогнозирования 
экономики муниципальных образований;

– проведение сценарных расчетов для оценки влияния различных фак-
торов на развитие экономики.

В качестве примера рассмотрим прогноз до 2030 г. показателя ВМП для 
Ленского района. В зависимости от сочетания внутренних и внешних усло-
вий можно выделить два сценария социально-экономического развития 
МО «Ленский район» – базовый и инновационный, различающихся между 
собой сравнительной силой влияния различных тенденций (табл. 6).

Таблица 6
Прогноз валового муниципального продукта МО «Ленский район» до 2030 г.

Показатель Сцена-
рии

2016 г. 
(оценка) 2017 г. 2018–

2019 гг.
2020–
2022 г.

2023–
2025 гг.

2026–
2030 гг.

2030 г. 
к 2016 г.

ВМП, млн руб.
б*

157 104 179 886
182 085 212 302 320 727 322 582 в 2,0 раза

и 190 370 231 607 378 446 434 261 в 2,9 раза
% к предыдущему 
году, в сопоставимых 
ценах

б
109,5 110,0

95,2 110,3 107,5 96,1 134,0

и 97,5 112,9 110,3 99,0 188,1

Доля ВМП в ВРП 
республики

б
19,3 20,3

19,8 20,5 26,2 21,4 х
и 20,7 22,3 30,9 28,7 х

* б – базовый сценарий, и – инновационный сценарий.

Расчеты показали, что валовый муниципальный продукт, позволяю-
щий оценить ситуацию в экономике Ленского района в целом, достигнет к 
2030 г. по базовому варианту 319 млрд руб. и 434 млрд руб. по инновацион-
ному варианту, что выше уровня 2016 г. в 2,0 и в 2,9 раза (соответственно).

Основная доля валового муниципального продукта в базовом варианте 
будет также формироваться предприятиями промышленности, в инноваци-
онном сценарии предполагается максимальная реализация конкурентных 
преимуществ Ленского района в более благоприятных внешних условиях, 
за счет укрупнения существующих точек роста, а также стимулирование 
появления новых источников развития экономики за счет привлечения ин-
вестиций.
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О ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
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экономики и управления «НИНХ» 
E-mail: hvan2013@ngs.ru, anna_bulkina@rambler.ru

В статье рассматриваются проблемы оценки социально-экономического разви-
тия моногородов и представлен обзор существующих подходов по данному аспекту. 
Предложен методический подход к оценке социально-экономического развития мо-
нопрофильных муниципальных образований, предполагающий отбор показателей, 
их стандартизацию, интеграцию выбранных характеристик на основе факторного 
анализа, расчет агрегированного уровня социально-экономического развития, опре-
деление уровня дифференциации социально-экономического развития моногородов 
и выделение их устойчивых групп. Апробация разработанного методического под-
хода осуществлена на моногородах Сибирского федерального округа.

Ключевые слова: моногород, анализ, социально-экономическое развитие, фак-
торный анализ, дифференциация.

ON THE APPROACH TO THE ANALYSIS OF SOCIAL AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS

M.S. Khvan, A.M. Bulkina
Novosibirsk State University of Economics and Management 

E-mail: hvan2013@ngs.ru, anna_bulkina@rambler.ru

The article examines the problems of assessing the social and economic development 
of single-industry towns and presents an overview of existing approaches to this aspect. A 
methodical approach to assessing the social and economic development of single-industry 
municipal entities is proposed. It involves selection of indicators, their standardization, the 
integration of selected characteristics on the basis of factor analysis, calculation of the ag-
gregated level of social and economic development, determination of the level of differen-
tiation of social and economic development of single-industry towns and the identification 
of their stable groups. The developed methodical approach was tested on single-industry 
towns of the Siberian federal district.

Keywords: single-industry towns, analysis, social and economic development, factor 
analysis, differentiation.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проведения исследований в сфере функционирования 
и развития моногородов обусловлена рядом социально-экономических 
причин:

– несостоятельность (банкротство) градообразующей организации, что 
ведет к росту уровня регистрируемой безработицы в муниципальном об-
разовании;

– высокая степень зависимости городского населения от налоговых по-
ступлений от градообразующих организаций;
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– низкий уровень доходов населения большинства моногородов, и как 
следствие, низкое качество жизни;

– сокращение численности населения;
– неразвитость транспортной инфраструктуры;
– низкое качество услуг ЖКХ и здравоохранения и др. [21, 22].
Поэтому цель данного исследования заключается в разработке мето-

дического подхода, позволяющего оценить социально-экономическое раз-
витие монопрофильных городских округов и муниципальных районов, в со-
став которых входят моногорода, и осуществить их дифференциацию.

Задачи исследования:
1) выполнить обзор существующих подходов к оценке социально-эко-

номического развития моногородов;
2) разработать авторский методический подход к оценке социально-

экономического развития монопрофильных городских округов и муници-
пальных районов, в состав которых входят моногорода;

3) провести дифференциацию моногородов Сибирского федерального 
округа (СФО) по уровню социально-экономического развития;

4) определить устойчивые группы моногородов СФО;
5) выявить лучшие практики развития монопрофильных городских 

округов и муниципальных районов, в состав которых входят моногорода, 
СФО.

В Российской Федерации согласно Распоряжению Правительства от 
29 июля 2014 г. № 1398-р утвержден перечень монопрофильных муници-
пальных образований (моногородов), который каждый год актуализирует-
ся в зависимости от их социально-экономического положения.

На законодательном уровне выделяется три категории монопрофиль-
ных муниципальных образований (табл. 1).

Для отнесения муниципального образования к той или иной категории 
муниципальному образованию необходимо соответствовать не менее чем 
двум из перечисленных выше критериям [22].

Стоит отметить, что в научных трудах представлены альтернативные 
подходы к определению типов (категорий) монопрофильных муниципаль-
ных образований в зависимости от их социально-экономического развития.

ОБЗОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

Вопросы социально-экономического развития моногородов рассматри-
вают такие исследователи, как И.Д. Тургель, М.С. Саргиджян, К.Е. Трусова, 
А.Д. Ризов, В.А. Столбов, Н.С. Самофеева, Л.А. Шильдт, М.А. Шкалей и др.

В работе И.Д. Тургеля «Моноспециализированные города России: спе-
цифика генезиса и анализа социально-экономического развития» предла-
гается проводить оценку через рассмотрение следующих составляющих: 
анализ развития моноспециализированного города как элемента социаль-
но-экономической системы региона; анализ экономического развития; ана-
лиз социального развития; построение обобщенной интегральной оценки 
уровня социально-экономического развития моноспециализированного 
города [9].

Статистика и экономическое измерение



88 Вестник НГУЭУ • 2017 • № 4

В диссертации М.С. Саргиджяна «Модернизация экономики моного-
родов как фактор их социально-экономического развития» моделируется 
интегральный индекс инвестиционной привлекательности, основанный на 
четырех показателях: уровень развития системы профессионального обра-
зования, общий коэффициент смертности, сальдо миграции, уровень без-
работицы [6].

В диссертации К.Е. Трусовой «Управление устойчивым развитием мо-
ногорода» рассчитывается показатель качества жизни, в основе которого 
лежат три индикатора:

– индикатор системы обеспечения;
– индикатор общественной системы;
– индикатор экологической системы [8].

Таблица 1
Категории муниципальных образований Российской Федерации

Критерии выделения 
моногородов

1-я категория – 
моногорода 

с наиболее сложным 
социально-

экономическим 
положением

2-я категория – 
моногорода, 

в которых имеются 
риски ухудшения 

социально-
экономического 

положения

3-я категория – 
моногорода 

со стабильной 
социально-

экономической 
ситуацией

Градообразующая 
организация 

Прекратила 
деятельность 

или в отношении 
нее возбуждена 

процедура 
несостоятельности 

(банкротства)

– Осуществляет 
производственную 

деятельность 
на территории 

муниципального 
образования

Работники 
градообразующей 
организации

Имеется информация 
о планируемом 
высвобождении 

работников 
в количестве, 

превышающем 10 % 
среднесписочной чис-
ленности работников 

такой организации

Имеется информация 
о планируемом 
высвобождении 

работников 
в количестве, 

превышающем 3 % 
среднесписочной чис-
ленности работников 

такой организации

Отсутствует инфор-
мация о планируемом 

высвобождении 
работников 

в количестве, 
превышающем 3 % 

среднесписочной чис-
ленности работников 

такой организации
Конъюнктура рынка 
и (или) развитие 
отрасли, в которой 
осуществляет 
деятельность 
градообразующая 
организация

Оценивается как 
неблагоприятная

– –

Уровень 
регистрируемой 
безработицы 
в муниципальном 
образовании 

В 2 и более раза 
превышает 

средний уровень 
безработицы 

по РФ

Превышает 
средний уровень 

безработицы 
по РФ

Не превышает 
средний уровень 

безработицы 
по РФ

Социально- 
экономическая 
ситуация 
в муниципальном 
образовании 

Оценивается как 
неблагополучная

– Оценивается как 
неблагополучная
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В диссертации А.Д. Ризова «Особенности трансформации социально-
экономических процессов в монопродуктовом регионе: проблемы и пути 
их решения» предлагается двухфакторная регрессионная модель, модели-
рующая уровень депрессивности моногорода на основе трех показателей: 
уровень численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
уровень розничного товарооборота, уровень безработицы [4].

Е.В. Некрасова оценивает социально-экономическое развитие моно-
города через моделирование численности и направления миграционных 
потоков моногорода посредством рассмотрения двух показателей: расстоя-
ние от муниципального образования i до муниципального образования j, км; 
численность работников, которую нужно трудоустроить из i-й территории 
на j-ю территорию, чел. [14].

В.А. Столбов в статье «Сравнительный анализ параметров социально-
экономического и экологического развития машиностроительных моно-
городов (с целью обоснования стратегии развития городского округа То-
льятти)» рассматривает применение индикативного подхода: численность 
населения; естественный прирост населения; показатели смертности насе-
ления; показатели уровня безработицы, уровень криминогенности город-
ской среды; площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя по состо-
янию на конец года; численность врачей, приходящаяся на 10 000 жителей; 
показатели атмосферного загрязнения воздуха; среднемесячная начислен-
ная зарплата; охват детей дошкольными образовательными учреждениями, 
в процентах; инвестиции в основной капитал, в фактически действовавших 
ценах [7].

В статье Н.С. Самофеева, Л.А. Шильдт, М.А. Шкалей «Анализ соци-
ально-экономического положения монопрофильных территориальных 
образований Республики Башкортостан» предлагается расчет рейтинго-
вого оценочного комплексного показателя, характеризующего уровень 
неперспективности населенных пунктов по развитию. Данный показатель 
рассчитывается на основе следующих факторов: наличие промышленных 
предприятий, обеспеченность населения жильем, обеспеченность предпри-
ятиями жилищно-коммунального хозяйства, наличие близлежащих насе-
ленных пунктов, имеющих предложения по трудоустройству и их транс-
портная доступность; транспортная удаленность от районных (областных) 
центров; наличие средств связи, обеспечение медицинским обслуживанием, 
обеспечение образовательными, дошкольными детскими учреждениями 
и учреждениями культуры, обеспечение предприятиями торговли, обще-
ственного питания и коммерческими предприятиями, бюджетно-финансо-
вое состояние [5].

Проведенный анализ существующих методик оценки социально-эко-
номического развития моногородов свидетельствует о том, что большин-
ство из них ориентировано на определенный объект наблюдения (напри-
мер, моногорода конкретного субъекта РФ, федерального округа и т.д.), 
в результате невозможно осуществить исследование его социально-эко-
номического развития и провести сопоставление по единым критериям с 
муниципальными образованиями и городскими округами, не обладающими 
монопрофильностью.

Статистика и экономическое измерение
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТАТИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

Исследование социально-экономического развития монопрофильных 
муниципальных образований предлагается проводить на основе несколь-
ких этапов.

На первом этапе необходимо определить объект наблюдения, в каче-
стве которого рассмотрим муниципальные районы, в которые входят мо-
ногорода, и монопрофильные городские округа Сибирского федерального 
округа. Данный выбор объекта наблюдения был обусловлен отсутствием 
информации по городским поселениям – моногородам, входящим в состав 
муниципального образования.

На втором этапе формируется информационный массив данных. Ин-
формационную базу составили данные Федеральной службы государствен-
ной статистики по муниципальным образованиям. В результате отобраны 
показатели, характеризующие социально-экономическое развитие, доступ-
ные для всех муниципальных районов и городских округов Российской Фе-
дерации. К таким показателям относятся:

– доля населения трудоспособного возраста в общей численности на-
селения, 

– общий коэффициент рождаемости, 
– общий коэффициент смертности, 
– общий коэффициент чистой миграции, 
– доля работников организаций, находящихся на территории муници-

пального района, 
– среднемесячная заработная плата работников организаций [14].
Для обеспечения сопоставимости реализована процедура стандарти-

зации массива первичных данных (по модулю максимального значения) и 
коррекция отдельных показателей в аспекте их воздействия на уровень со-
циально-экономического развития [10–13].

На третьем этапе для каждого муниципального района и городского 
округа рассчитывается агрегированный уровень социально-экономическо-
го развития. Интеграция выбранных характеристик социально-экономиче-
ского развития производится на базе факторного анализа, что позволяет 
перейти от первичных показателей к следующим ортогональным незави-
симым факторам, расположенным в новой системе координат:

– демографический фактор;
– фактор трудового потенциала;
– фактор результата экономической деятельности.
Агрегированный показатель уровня социально-экономического разви-

тия определяется по формуле:

 31 2
1 2 3 ,i i i i

dd dSED F F F
d d d

= ⋅ + +
Σ Σ Σ

где SEDi – уровень социально-экономического развития i-го муниципаль-
ного района (i-го городского округа); F1i, F2i, F3i – значения факторов F1, 
F2, F3 для i-го муниципального района (i-го городского округа); d1, d2, d3 – 
доля общей дисперсии, объясненной факторами F1, F2, F3 соответственно; 
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Sd –  суммарная доля общей дисперсии, объясненной в совокупности всеми 
выделенными факторами [1].

На четвертом этапе интегральные характеристики уровня социально-
экономического развития изучаемых муниципальных районов и городских 
округов упорядочиваются по возрастанию, и на основе полученного рас-
пределения находятся первое (максимальное значение уровня социаль-
но-экономического развития 10 % наименее развитых муниципальных 
районов, городских округов) и девятое (минимальное значение уровня со-
циально-экономического развития 10 % наиболее развитых муниципаль-
ных районов, городских округов) децильные значения. Расчет уровня диф-
ференциации осуществляется с помощью следующей формулы:

 9

1

,d
DL
D

=

где Ld – уровень дифференциации социально-экономического развития 
муниципальных районов (городских округов); D1, D9 – первое и девятое 
децильные значения уровня социально-экономического развития муници-
пальных районов, городских округов.

На пятом заключительном этапе осуществляется группировка моного-
родов на основе разбиения исследуемой совокупности на группы с равными 
интервалами и кластерный анализ на основе метода иерархии и k-средних. 
Кластеры формировались на основе интегральных оценок, рассчитанных 
по каждому выделенному фактору социально-экономического развития 
моногородов: демографический фактор; фактор трудового потенциала; 
фактор результата экономической деятельности. В результате определя-
ются устойчивые группы моногородов на основе их уровня социально-эко-
номического развития за 2015 г. с целью определения лучших практик их 
развития.

АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ СФО

Апробация разработанной авторской методики осуществлялась на му-
ниципальных районах, в которые входят моногорода, и монопрофильных 
городских округах Сибирского федерального округа за 2013–2015 гг. 

В табл. 2 представлены факторные нагрузки, использованные для рас-
чета значений общих факторов изучаемых территориальных единиц.

Выделенные общие факторы объясняют более 75 % общей дисперсии 
показателей, использованных для анализа (по муниципальным районам, в 
которые входят моногорода, Российской Федерации доля общей дисперсии, 
объясненной факторами, составила 78,2 %; по монопрофильным город-
ским округам Российской Федерации – 75,5 %).

Результаты расчета уровня социально-экономического развития изуча-
емых монопрофильных городских округов (по формуле 1) представлены в 
табл. 3.

Результаты расчета уровня социально-экономического развития изуча-
емых муниципальных образований, в состав которых входят моногорода, 
представлены в табл. 4.

Статистика и экономическое измерение
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Таблица 2
Факторные нагрузки, полученные в результате анализа муниципальных районов 

и городских округов Российской Федерации за 2013–2015 гг.

Показатели социально-экономического раз-
вития

Факторные нагрузки

Демогра-
фический 

фактор

Фактор 
трудового 

потенциала

Фактор 
результата 

экономической 
деятельности

Муниципальные районы Российской Федерации, в состав которых входят моногорода
Общий коэффициент рождаемости 0,801 –0,390 –0,027
Общий коэффициент смертности 0,890 0,276 0,135
Доля населения в трудоспособном возрасте 0,489 0,569 0,388
Общий коэффициент чистой миграции –0,029 0,825 –0,088
Доля работников организаций, находящихся 
на территории муниципального района 

–0,023 –0,059 0,888

Среднемесячная заработная плата 0,173 0,076 0,882
Монопрофильные городские округа Российской Федерации

Общий коэффициент рождаемости 0,990 –0,001 –0,002
Общий коэффициент смертности 0,170 0,854 0,146
Доля населения в трудоспособном возрасте –0,185 0,848 0,238
Общий коэффициент чистой миграции –0,023 0,530 –0,496
Доля работников организаций, находящихся 
на территории городского округа 

–0,078 0,162 0,839

Среднемесячная заработная плата 0,143 0,461 0,684

Таблица 3
Уровень социально-экономического развития монопрофильных городских округов 

в 2013–2015 гг.

Монопрофильные 
городские округа

Уровень социально-экономического развития (SED)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4

Абаза 0,104 0,168 0,098
Анжеро-Судженский 0,158 0,202 0,102
Прокопьевский 0,163 0,194 0,113
Осинниковский 0,140 0,222 0,128
Киселевский 0,183 0,214 0,131
Яровое 0,202 0,212 0,134
Калтанский 0,197 0,210 0,143
Усолье-Сибирское 0,180 0,225 0,143
Сорск 0,198 0,276 0,161
Ленинск-Кузнецкий 0,228 0,267 0,170
Мысковский 0,220 0,266 0,179
Черемхово 0,193 0,269 0,179
Полысаевский 0,277 0,321 0,196
Краснобродский 0,213 0,290 0,203
Беловский 0,241 0,286 0,204
Юргинский 0,231 0,261 0,214
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Окончание табл. 3

1 2 3 4

Березовский 0,246 0,305 0,216
Заринск 0,264 0,285 0,218
Бородино 0,210 0,244 0,220
Лесосибирск 0,272 0,303 0,223
Тулун 0,191 0,273 0,229
Новокузнецкий 0,289 0,330 0,254
Новоалтайск 0,291 0,326 0,259
Саяногорск 0,318 0,360 0,262
Черногорск 0,286 0,338 0,262
Тайгинский 0,272 0,296 0,266
Саянск 0,302 0,323 0,267
Усть-Илимск 0,293 0,338 0,280
Междуреченский 0,318 0,360 0,295
Северобайкальск 0,360 0,426 0,385
Норильск 0,634 0,706 0,687
Среднее значение показателя SED 
по изучаемым монопрофильным 
городским округам

0,248 0,293 0,220

Среднее значение показателя SED 
по городским округам Российской 
Федерации

0,279 0,325 0,258

Среднее значение показателя SED 
по городским округам Сибирского 
федерального округа

0,281 0,327 0,258

Таблица 4
Уровень социально-экономического развития муниципальных районов, 

в состав которых входят моногорода, в 2013–2015 гг.

Муниципальные 
районы

Моногорода, входящие в со-
став муниципальных районов

Уровень социально-экономического 
развития (SED)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5

Благовещенский пгт Степное озеро 0,277 0,326 0,305
Алейский г. Алейск 0,194 0,183 0,211
Чернышевский пгт Жирекен 0,425 0,439 0,431
Шилкинский пгт Первомайский 0,314 0,338 0,373
Краснокаменский г. Краснокаменск 0,467 0,421 0,438
Борзинский пгт Шерловая Гора 0,453 0,441 0,453
Тунгокоченский пгт Вершино-Дарасунский 0,293 0,336 0,348
Агинский пгт Новоорловск 0,419 0,420 0,424
Сретенский пгт Кокуй 0,310 0,320 0,348
Петровск- 
Забайкальский

пгт Новопавловка 0,338 0,352 0,355

Гурьевский г. Салаир, р.п. Гурьевск 0,300 0,313 0,365
Мариинский г. Мариинск 0,354 0,379 0,373
Таштагольский г. Таштагол, пгт Шерегеш, 

пгт Мундабыш
0,363 0,382 0,417

Статистика и экономическое измерение
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По данным табл. 3 и 4 можно заметить, что средний уровень социально-
экономического развития изучаемых муниципальных районов выше ана-
логичного показателя по городским округам. Также средний уровень со-
циально-экономического развития исследуемых городских округов ниже 
аналогичных показателей как в целом по России, так и по Сибирскому фе-
деральному округу. 

Исходя из результатов расчета уровня социально-экономического разви-
тия моногородов, можно сделать вывод, что управление монопрофильными 
городскими округами в Сибирском федеральном округе не столь эффектив-
но, как в муниципальных районах, в состав которых входят моногорода.

Результаты расчета уровня дифференциации социально-экономиче-
ского развития монопрофильных городских округов и муниципальных 
районов, в состав которых входят моногорода, в Сибирском федеральном 
округе в сопоставлении с общероссийским уровнем аналогичной диффе-
ренциации представлены в табл. 5.

В целом, как показывают результаты расчетов, уровень дифференциа-
ции изучаемой совокупности муниципальных районов и городских округов 
значительно ниже, чем аналогичные показатели как в целом по России, так 
и внутри Сибирского федерального округа. Это свидетельствует о том, что 
изучаемые муниципальные районы и городские округа имеют схожие за-
коны развития и более сопоставимые уровни социально-экономического 
развития.

Окончание табл. 4

1 2 3 4 5

Тисульский г. Белогорск 0,244 0,344 0,376
Топкинский г. Топки 0,336 0,358 0,389
Яшкинский пгт Яшкино 0,316 0,361 0,404
Закаменский г. Закаменск 0,335 0,368 0,376
Кабанский пгт Каменск, пгт Селенгинск 0,327 0,332 0,349
Мухоршибирский пгт Саган-Нур 0,390 0,408 0,423
Селенгинский г. Гусиноозерск 0,407 0,433 0,448
Аскизский пгт Вершина Тёи 0,400 0,399 0,413
Ширинский сельсовет Туимский 0,282 0,231 0,266
Искитимский р.п. Линево 0,376 0,358 0,348
Тогучинский р.п. Горный 0,322 0,309 0,341
Любинский пгт Красный Яр 0,329 0,366 0,375
Нижнеилимский г. Железногорск-Илимский 0,387 0,375 0,400
Слюдянский г. Байкальск 0,401 0,356 0,382
Шелеховский г. Шелехов 0,461 0,480 0,488
Среднее значение показателя SED 
по изучаемым муниципальным районам

0,351 0,362 0,379

Среднее значение показателя SED 
по муниципальным районам 
Российской Федерации

0,311 0,320 0,337

Среднее значение показателя SED 
по муниципальным районам 
Сибирского федерального округа

0,342 0,351 0,366
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ГРУПП МОНОГОРОДОВ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

На основе рассчитанной интегральной оценки уровня социально-эконо-
мического развития построена группировка монопрофильных городских 
округов и муниципальных районов, в состав которых входят моногорода, 
Сибирского федерального округа за 2015 г. Группировка осуществлялась 
на основе разбиения исследуемой совокупности на группы с равными ин-
тервалами.

Кроме того, был выполнен кластерный анализ на основе метода 
иерархии и k-средних, позволивший выделить три группы монопрофиль-
ных городских округов и муниципальных районов, в состав которых входят 
моногорода. Кластеры формировались на основе интегральных оценок, 
рассчитанных по каждому выделенному фактору социально-экономиче-
ского развития моногородов: демографический фактор; фактор трудового 
потенциала; фактор результата экономической деятельности. Результаты 
расчетов приведены в табл. 6, 7.

В результате выделения устойчивых групп монопрофильных городских 
округов за 2015 г. по уровню социально-экономического развития установ-
лено, что 21 городской округ характеризуется низким уровнем социаль-
но-экономического развития, 2 – средним, 1 – высоким. Процент совпаде-
ния 77,4.

Далее рассмотрим лучшие муниципальные практики монопрофильных 
городских округов. Так, в целях улучшения инвестиционного климата на 
территории Междуреченского городского округа в 2016 г. разработана Ин-
вестиционная стратегия муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» до 2020 г. Кроме того, на его территории реализуется 
программа комплексного развития моногорода, предполагающая реализа-
цию проектов сектора малого и среднего предпринимательства в сферах 
промышленности и спорта (создание плотницкой бригады в отдаленном 
поселке Ортон, открытие фитнес-центров, создание цеха по сбору вторсы-
рья); проведение зимней спартакиады среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки пред-

Таблица 5
Уровень дифференциации социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов в 2013–2015 гг.

Совокупности административно-территориальных 
единиц

Уровень дифференциации (Ld)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изучаемые муниципальные районы, в состав которых 
входят моногорода

1,681 1,498 1,511

Изучаемые монопрофильные городские округа 2,006 1,775 2,563
Муниципальные районы Российской Федерации 2,644 2,571 2,519
Городские округа Российской Федерации 3,139 2,658 4,478
Муниципальные районы Сибирского федерального 
округа

1,967 1,929 1,878

Городские округа Сибирского федерального округа 2,438 2,128 3,078

Статистика и экономическое измерение
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принимательства, финансовой ярмарки; организована и налажена работа 
по сопровождению инвестиционных проектов в режиме «одного окна»; вы-
полнена модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус. Реализация 
данных мероприятий направлена на повышение поступлений от налого-
вых и неналоговых платежей в бюджет города, самозанятость населения 
и предоставление новых рабочих мест, повышение конкурентоспособно-
сти предпринимателей города. Работа по сопровождению инвестиционных 
проектов в режиме «одного окна» позволяет инвесторам и предпринима-
телям города по упрощенной схеме получать все необходимые услуги при 
открытии своей деятельности [17].

В Северобайкальске ведется работа по строительству сельскохозяй-
ственного комплекса, цеха мясных полуфабрикатов, что обеспечит насы-
щение рынка сельскохозяйственной продукцией собственного производ-
ства, строительство волнолома для организации отстоя маломерных судов, 
что создаст новые рабочие места и снизит риск чрезвычайных ситуаций [19].

В Норильске реализуется программа комплексного развития моного-
рода, предусматривающая создание рабочих мест, не связанных с деятель-
ностью градообразующего предприятия (предприятий). Также предусмо-

Таблица 6
Устойчивые группы монопрофильных городских округов по уровню 

социально-экономического развития за 2015 г.

Уровень 
социально- 

экономического 
развития

Группировка на основе 
разбиения на группы 

с равными интервалами
Кластерный анализ Совпадения

Низкий Абаза, 
Анжеро-Судженский, 

Прокопьевский, 
Осинниковский, 

Киселевский, Яровое, 
Калтанский, 

Усолье-Сибирское, Сорск, 
Ленинск-Кузнецкий, 

Мысковский, Черемхово, 
Полысаевский, 

Краснобродский, 
Беловский, Юргинский, 
Березовский, Заринск, 

Бородино, Лесосибирск, 
Тулун, Новокузнецкий, 

Новоалтайск, Саяногорск, 
Черногорск, Тайгинский, 

Саянск, Усть-Илимск

Абаза, 
Анжеро-Судженский, 

Прокопьевский, 
Осинниковский, 

Киселевский, Яровое, 
Калтанский, 

Усолье-Сибирское, 
Сорск, Ленинск- 

Кузнецкий, 
Мысковский, 
Черемхово, 

Полысаевский, 
Краснобродский, 

Беловский, 
Новоалтайск, Саяно-

горск, Черногорск, 
Тайгинский, Саянск, 

Усть-Илимск

Абаза, 
Анжеро-Судженский, 

Прокопьевский, 
Осинниковский, 

Киселевский, Яровое, 
Калтанский, Усолье-

Сибирское, Сорск, 
Ленинск-Кузнецкий, 

Мысковский, 
Черемхово, 

Полысаевский, 
Краснобродский, 

Беловский, 
Новоалтайск, 
Саяногорск, 
Черногорск, 

Тайгинский, Саянск, 
Усть-Илимск

Средний Междуреченский, 
Северобайкальск

Юргинский, 
Березовский, 

Заринск, Бородино, 
Лесосибирск, Тулун, 

Новокузнецкий, 
Новоалтайск, 

Междуреченский, 
Северобайкальск

Междуреченский, 
Северобайкальск

Высокий Норильск Норильск Норильск
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трена реализация группы программ развития: «создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства», «развитие 
образования», «развитие промышленности и агропромышленного ком-
плекса», «развитие объектов транспортной инфраструктуры» и «развитие 
здравоохранения» [18].

При определении устойчивых групп муниципальных районов, в состав 
которых входят моногорода, выявлено отсутствие моногородов с низким 
уровнем социально-экономического развития, со средним – 9, с высоким – 8. 
Процент совпадения составил 60,8.

Высоким уровнем социально-экономического развития характеризу-
ются моногорода следующих субъектов СФО:

– Забайкальский край: пгт Жирекен (Чернышевский район), пгт Шер-
ловая Гора (Борзинский район), пгт Новоорловск (Агинский район), г. 
Краснокаменск (Краснокаменский район); 

– Республика Бурятия: пгт Саган-Нур (Мухоршибирский район), г. Гуси-
ноозерск (Селенгинский район); 

– Республика Хакасия: пгт Вершина Тёи (Аскизский район);
– Иркутская область: г. Шелехов (Шелеховский район).

Таблица 7
Устойчивые группы муниципальных районов, в которые входят моногорода, 

по уровню социально-экономического развития за 2015 г.

Уровень 
социально- 

экономического 
развития

Группировка на основе 
разбиения на группы 

с равными интервалами
Кластерный анализ Совпадения

Низкий Алейский, Ширинский Гурьевский, 
Мариинский, 

Таштагольский, 
Тисульский, 
Топкинский, 
Яшкинский, 

Нижнеилимский

–

Средний Благовещенский, 
Тогучинский, 

Тунгокоченский, 
Сретенский, 

Искитимский, Кабанский, 
Петровск-Забайкальский, 
Гурьевский, Шилкинский, 
Мариинский, Любинский, 
Тисульский, Закаменский, 
Слюдянский, Топкинский

Благовещенский, 
Алейский, Шилкинский, 

Тунгокоченский, 
Сретенский, Петровск-

Забайкальский, 
Кабанский, Ширинский, 

Искитимский, 
Тогучинский, 
Любинский, 
Слюдянский

Благовещенский,  
Тунгокоченский, 

Сретенский, 
Искитимский, 

Кабанский, 
Петровск- 

Забайкальский,
Любинский, 
Слюдянский

Высокий Нижнеилимский, 
Яшкинский, Аскизский, 

Таштагольский, 
Мухоршибирский, 

Агинский, Чернышевский, 
Краснокаменский, 

Селенгинский, 
Борзинский, 

Шелеховский

Чернышевский, Красно-
каменский, Борзинский, 
Агинский, Закаменский, 

Мухоршибирский, 
Селенгинский, 

Аскизский, 
Шелеховский

Чернышевский, 
Краснокаменский, 

Борзинский, 
Агинский, 

Мухоршибирский, 
Селенгинский, 

Аскизский, 
Шелеховский
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В моногородах Забайкальского края разработаны планы комплексного 
инвестиционного развития на период с 2013 по 2020 г., предусматривающие 
реализацию следующих мероприятий:

1) снижение напряженности на рынке труда;
2) модернизацию и развитие производственных мощностей градообра-

зующих предприятий: ОАО «Приаргунское производственное горно-хи-
мическое объединение», ОАО «Жирекенский ГОК», ООО «Жирекенский 
ФМЗ», ЗАО «Новоорловский ГОК»;

3) строительство мусоросортировочного комплекса в г. Краснокаменск;
4) развитие новых производств: ООО «Мясокомбинат «Даурский», то-

варной свинофермы, завода по производству рапсового масла, кондитер-
ского цеха, предприятия по производству щебня на базе ОАО «Жирекен-
ское ЖКХ», добычи блочного камня на базе Челотуйского месторождения 
гранитов, выпуск облицовочных изделий из гранитов Челотуйского и Лу-
ковогорского месторождений;

5) строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры;
6) создание условий для развития малого и среднего предприниматель-

ства и т.д. [15].
В моногородах Республики Бурятия реализуются мероприятия, направ-

ленные на создание новых и модернизацию действующих производств, в 
том числе в пгт Саган-Нур проводится модернизация расширения уголь-
ного производства; ведется комплексное развитие транспортной, ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры, создаются новые рабочие 
места [20].

В моногородах Республики Хакасия активно реализуются мероприя-
тия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, 
а также формируется необходимая инфраструктура для открытия новых 
производств, включая энерго-, водоснабжение, водоотведение, дороги [16].

В Шелехове с 2015 г. реализуется комплексный инвестиционный план 
развития моногорода до 2020 г., кроме того, заключено соглашение о со-
трудничестве с моногородами Кемеровской области (Киселевск, Калтан, 
Таштагол), предполагающее создание рабочих мест. Администрация муни-
ципального образования тесно сотрудничает с градообразующей органи-
зацией и другими предприятиями города по социально-экономическим во-
просам, активно принимает участие в государственных программах.
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КАТЕГОРИЯ АРЕНДЫ В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ: ЛОГИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В.В. Ковалев
Санкт-Петербургский государственный университет 

Е-mail: v.v.kovalev@spbu.ru

В статье рассмотрена эволюция бухгалтерских регулятивов по учету арен-
ды. Выявлена логика разграничения аренды с учетно-финансовой позиции, мо-
тивы и принципы, которыми руководствовались законодатели при их выделе-
нии. Установлено, что основной причиной мероприятий по реформированию 
отражения аренды в учете и отчетности является реальная демонстрация уров-
ня финансовой зависимости хозяйствующего субъекта. Это связано с тем, что 
вне зависимости от критериев идентификации видов аренд компании стремятся 
в большей степени заключать договорные отношения, подпадающие под ка-
тегорию операционной аренды. Рассмотрены проекты изменений в стандартах 
МСФО и отечественных ПБУ. Выявлены основные причины, по которым в су-
ществующих правилах отечественного учета невозможно добиться абсолютной 
сопоставимости отчетных данных, возникающие при трансформации отчетно-
сти в формат МСФО. Предложены пути решения указанных проблем сопоста-
вимости.

Ключевые слова: стандарты финансовой отчетности, профессиональные 
бухгалтерские институты, лизинг, финансовая аренда, операционная аренда, 
международные стандарты, сопоставимость.
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The article describes the evolution of accounting lease legislation. The author re-
vealed the logic of demarcation of term «lease» from accounting and financial position, 
motives and principles, which guided legislators when they were allocated. It’s estab-
lished that the main reason of leases reflection reform in accounting and reporting is 
a real demonstration of financial dependence level of a business entity. This is due to 
the fact that, regardless of the criteria for identifying types of leases, companies are more 
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likely to enter into contractual arrangements falling under the operating lease category. 
Projects of changes in standards of IFRS and domestic Russian accountant system are 
considered. It’s proved that there’s no possibility to achieve an absolute comparability 
of reporting data, arising at reporting transformation in IFRS format because of the 
existing rules of the domestic account. The author considers different ways of the deci-
sion of the specified problems.

Keywords: corporate reporting, professional accounting institutions, leasing, fi-
nancial lease, operational lease, IFRS, GAAP, comparability.

В середине 60-х гг. ХХ в. в западной учетно-аналитической практи-
ке сделки по аренде получили своеобразное новое рождение. С позиции 
арендодателя аренда стала восприниматься не как некая вынужденная 
мера (имущество сдается в аренду, потому что не находит должного при-
менения у собственника), а как целенаправленная предпринимательская 
деятельность по покупке имущества и сдаче его в аренду (в нашей прак-
тике подобные операции получили название «сделки лизинга»). С позиции 
арендатора сделки по аренде стали рассматриваться как долгосрочный ис-
точник финансирования наравне с облигационными займами. Именно в 
это время в профессиональном бухгалтерском и финансовом сообществах 
стали говорить о проблеме так называемых сделок «внебалансового фи-
нансирования» («off-balance financing»), когда фирмы вместо приобретения 
долгосрочных активов в собственность предпочитали брать их в аренду1. 
Рекомендации по отражению арендаторами обязательств по аренде соблю-
дались далеко не всегда, кроме того, фирмы часто вуалировали реальные 
сроки аренды последовательным заключением краткосрочных арендных 
договоров.

В определенном смысле появлению в учетно-финансовой практике та-
кой категории, как финансовая аренда, мы обязаны стремлением компа-
ний вуалировать информацию о своих реальных активах и обязательствах 
в балансе. Приобретение любого актива в собственность сопровождает-
ся постановкой его на баланс. Когда речь идет о приобретении объекта в 
кредит, то компания также будет признавать и соответствующие обяза-
тельства в балансе. Взятие объекта в обычную аренду позволяло обходить-
ся без соответствующего отражения актива и сопутствующих обязательств 
в балансе, поэтому поначалу воспринималось как своеобразный легальный 
уход от подобной практики.

Это приводило к тому, что фактически в отчетности арендатора не на-
ходили отражения реальные обязательства по аренде. Акционеры, внеш-
ние инвесторы и прочие контрагенты не могли видеть истинной картины 
обязательств арендатора. Последовательное начисление арендного пла-
тежа, а затем его погашение в рамках одного отчетного периода приво-
дило к тому, что сумма общих обязательств по аренде не фигурировала в 
балансовом отчете. Безусловно, рекомендации по отражению арендован-
ного имущества за балансом соблюдались, но, как показывает практика, 
внимание к подобной информации несколько ослаблено. А при классиче-
ском коэффициентном анализе, например, когда речь идет о традиционных 

Финансы, бухгалтерский учет и анализ

1 Подробно о подобных сделках, причинах их появления и особенностях учета см. 
[5, c. 116–119].
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коэффициентах ликвидности или финансовой устойчивости, информация 
на забалансовых счетах вообще не принималась во внимание.

Важным и широко используемым в коэффициентном анализе является 
показатель финансового левериджа (соотношение заемных долгосрочных 
обязательств и собственного капитала)2. По динамике данного показателя 
зачастую делаются выводы об инвестиционной политике компании, за счет 
чего она предпочитает развиваться, за счет заемного финансирования или 
использует внутренние собственные источники для этих целей. Фактиче-
ски долгосрочная аренда вуалировала реальную величину уровня финансо-
вого левериджа компании.

Демонстрация реальности уровня финансовой зависимости важна не с 
позиции привязки именно к арендным операциям, но прежде всего с по-
зиции возможности осуществления инвестиционной или финансовой поли-
тики в целом. Любые операции по привлечению долгосрочных источни-
ков финансирования (эмиссия акций, получение долгосрочного займа или 
кредита) с очевидностью напрямую увязаны с демонстрацией реальной 
структурой капитала. Следует отметить, что профессиональное бухгалтер-
ское сообщество хорошо понимало возможности вуалирования истинного 
имущественного и финансового положения в отношении арендных опера-
ций. Например, в США еще в 1938 г. Комитет по бухгалтерской процедуре 
(Committee on Accounting Procedure) Американского института бухгалте-
ров (American Institute of Accountants) выпустил специальный бюллетень, 
в котором упоминал о желательности капитализации объектов долгосроч-
ной аренды, хотя четкого указания на необходимость данной процедуры в 
документе не было [9].

В 1962 г. Американский институт сертифицированных публичных бух-
галтеров (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) опу-
бликовал результаты исследования, в котором на основе информации о 
рынке арендованных активов впервые отмечалась необходимость учета 
всего арендованного имущества на балансе арендатора вне зависимости от 
условий сделки [3, с. 9]. Никаких императивных указаний данное исследо-
вание не содержало, однако оно фактически предвосхитило современную 
тенденцию в изменении регулятивов по аренде – необходимость полного 
раскрытия информации о всех обязательствах и контролируемых активах, 
что подразумевает капитализацию арендованного объекта.

За последние семьдесят лет в американской, а впоследствии и междуна-
родной учетной среде было выпущено около 50 всевозможных регуляти-
вов (стандартов, проектов, бюллетеней, исследовательских отчетов и т.д.), 
прямо или косвенно посвященных учету арендных операций [2]. Междуна-
родная практика учета в 80–90-е гг. прошлого века показала, что вопросы 
определенного вуалирования финансового положения арендатора так и не 
были разрешены в бухгалтерских регулятивах, а признание и закрепление 
за частью арендных сделок термина «финансовый» фактически было не-
кой паллиативной мерой. Например, еще в 2005 г. Комиссия по ценным бу-
магам и фондовым биржам в США (The United States Securities and Exchange 

2 Подробно о логике расчета данного показателя и его экономической интерпретации 
см. [1, c. 375–389].
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Commission) оценивала общую величину обязательств по аренде, которая 
не отражалась в финансовой отчетности американских публичных компа-
ний, в сумму свыше 1,5 трлн долл. В 2015 г. эта величина составляла уже 
свыше 3 трлн долл. [4].

В связи с указанной коллизией в международном бухгалтерском сооб-
ществе неоднократно поднимался вопрос о корректировке существующе-
го порядка учета аренды. В частности, в 90-е гг. прошлого века некоторые 
американские финансовые аналитики высказывали необходимость капи-
тализации всех арендованных активов и демонстрации всех обязательств 
арендатора при аренде для повышения достоверности финансовой отчет-
ности [6]. Тем не менее вопросы определенного вуалирования финансово-
го положения арендатора так до сих пор и не разрешены. Признание и за-
крепление за частью арендных сделок термина «финансовый» фактически 
является неким паллиативным шагом. Как уже было упомянуто, многие 
компании при оформлении арендных сделок сознательно стремятся из-
бежать их отнесения в категорию финансовой аренды, даже несмотря на 
достаточно жесткие предписания регулятивов. Кроме того, нельзя исклю-
чать и некий добросовестный характер существования определенной бух-
галтерской коллизии (вряд ли оправдано и уместно считать, что абсолютно 
все компании стараются скрыть размер обязательств, все относящееся к 
категории финансовой аренды относить в аренду операционную). Многие 
компании оформляли и продолжают оформлять арендные соглашения как 
сделки операционной аренды на совершенно законных основаниях, однако 
сопоставление масштабов различных видов аренд позволяет усомниться в 
корректности существующего разграничения. Например, в исследователь-
ском отчете IFRS в августе 2014 г. была приведена интересная статисти-
ка. В частности, один из крупнейших американских ритейлеров компания 
«Circuit City» на протяжении последних 5 лет взяла в операционную аренду 
имущества на сумму в 4,5 млрд долл., в то время как в ее балансе в среднем 
было отражено долговых обязательств по аренде всего на сумму 50 млн 
долл. [7]. В годовом отчете компании «Royal Dutch Shell» за 2016 г. доступ-
на информация об обязательствах по финансовой и операционной аренде, 
которые соответственно равны 14,9 и 25,9 млрд долл. [8]. Применительно 
к данной рассматриваемой ситуации руководство компании «Royal Dutch 
Shell» сочло нужным отразить в своем годовом отчете информацию по опе-
рационной аренде, что далеко не всегда раскрывается даже весьма круп-
ными публичными компаниями – фактически компания могла вполне на 
легальных условиях не показывать обязательств по операционной аренде 
на сумму свыше 25 млрд долл.

В январе 2016 г. было объявлено, что с 1 января 2019 г. действие IAS 17 
прекращается и в силу вступает новый стандарт по аренде (следует отме-
тить, что произошло изменение порядкового номера стандарта – IFRS 16 
Аренда). Стержневая конструкция нововведений – это капитализация 
предмета (права) аренды у арендатора с целью повышения степени досто-
верности отражения в отчетности активов и обязательств компании.

Постараемся понять, насколько критичны перспективные нововведе-
ния в международном учете аренды по отношению к действующей отече-
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ственной практике учета. В отечественном законодательстве к финансовой 
аренде отнесена конкретная операция, когда арендодатель (лизингодатель) 
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизинго-
получателем) имущество у определенного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование. 
Согласно нормам Гражданского кодекса РФ риски потери и порчи имуще-
ства переходят к арендатору при договоре финансовой аренды, однако в 
отличие от англо-американской практики в отечественном законодатель-
стве собственно факт передачи риска не заложен как определяющий при 
отнесении конкретной арендной сделки к договорам финансовой аренды. 
В действующих российских учетных регулятивах не применяется деление 
аренды на операционную и финансовую, как это определено в МСФО, в 
связи с чем достаточно распространенной является ситуация, когда сделка 
признается финансовой арендой в соответствии с требованиями МСФО, а 
применительно к российским стандартам рассматриваемая операция от-
ражается в учете как операционная, текущая аренда. Это обстоятельство 
пока еще имеет весьма важное значение, поскольку действующие требова-
ния МСФО заключаются в обязательном учете объекта финансовой арен-
ды на балансе арендатора, в то время как объект операционной аренды по 
общему правилу учитывается на балансе арендодателя. Вместе с тем необ-
ходимо сформулировать и весьма оптимистическую тенденцию развития 
отечественной системы бухгалтерских регулятивов. Доступные разработки 
проектов нового положения по аренде Минфина по основному существен-
ному моменту в плане отражения активов и обязательств арендатора нахо-
дится всецело в русле последних изменений в англо-американской учетной 
практике. В частности продемонстрирована очевидная необходимость в 
капитализации предмета (права) аренды у арендатора и соответствующем 
отражении его обязательств в балансе арендатора. Отдельные отличитель-
ные детали, о которых судить можно лишь с определенной долей вероят-
ности, поскольку официально принятой версии отечественного стандарта 
по аренде пока нет (есть только проект на сайте Министерства финансов 
РФ), не имеют таких ключевых противоречий, которые демонстрируются 
в настоящее время в отношении аренды.

В заключение хотелось бы отметить, что проблема сопоставле-
ния отечественных учетных регулятивов с подходами, описываемыми в 
МСФО, до сих пор актуальна. На практике это выражается, как правило, 
в необходимости осуществления процедуры периодической трансформа-
ции отечественной отчетности в формат МСФО. Учет арендных сделок в 
настоящее время является одним из ключевых отличий отечественной 
системы бухгалтерских регулятивов от положений МСФО. В этой связи 
тенденции реформирования отечественной системы учета, которые идут 
в русле последних обсуждаемых в Комитете по МСФО идей, вызывают са-
мое благоприятное впечатление.

Основная часть доклада предусматривает краткое рассмотрение не-
скольких ключевых сюжетов, раскрывающих соответственно сущность 
аренды, ее классификацию, логику и варианты отражения в учете и, нако-
нец, специфику представления в отчетности.
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ОБЛИГАЦИОННОГО РЫНКА МАКРОРЕГИОНОВ РОССИИ
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В статье рассматриваются методические подходы получения количественных 
оценок потенциала регионального рынка облигаций в разрезе федеральных окру-
гов РФ, степени развития рынка и его возможного роста. Потенциал развития реги-
онального рынка облигаций оценивался в двух аспектах: потенциально возможный 
объем рынка облигаций в регионе («регион – инвестор») и потенциально возмож-
ный объем выпуска облигаций в регионе («регион – эмитент»). Для получения ко-
личественной оценки потенциала рынка были использованы открытые данные по 
показателям официальной статистики, наиболее адекватно характеризующим инве-
стиционные возможности и потребности макрорегионов, а также экспертные оцен-
ки инвестиционного потенциала регионов РФ агентства «Эксперт РА». По результа-
там исследования проведена оценка степени фактической реализации потенциала 
облигационного рынка в федеральных округах РФ. Для анализа, оценки и сравнения 
степени реализации потенциала облигационного рынка по федеральным округам 
РФ использовался индексный подход. Была проведена кластеризация макрорегио-
нов по интегральному индексу. В статье на основе проведенных модельных расчетов 
дана оценка и прогноз развития облигационного рынка в региональном разрезе с 
учетом факторов, качественно характеризующих инвестиционный климат в макро-
регионах и его влияние на реализацию их инвестиционного потенциала. Для рас-
четов использовались данные рейтинга состояния инвестиционного климата в реги-
онах Агентства стратегических инициатив и данные по индексам инвестиционного 
риска в регионах агентства «Эксперт РА». Были сделаны выводы о возможности ро-
ста объемов облигационного рынка в РФ, а также о необходимых для этого мерах.

Ключевые слова: рынок облигаций, потенциал, инвестиционный климат, индекс-
ный метод, рейтинговые оценки.

ON SOME APPROACHES TO POTENTIAL ASSESSMENT 
OF THE BOND MARKET OF MACROREGIONS OF RUSSIA
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The article considers methodological approaches of obtaining qualitative assessments 
of potential of the regional bond market in view of the federal districts of the Russian 
Federation, degree of development of the market and its possible growth. The potential 
of development of the regional bond market was assessed in two aspects: potential bond 
market volume in a region («region – investor») and potential number of bonds issued 
(«region – issuer»). Open official statistics data, characterizing investment opportunities 
and needs of macroregions most adequately, as well as agency Expert RA expert estima-
tion of the investment potential of the regions of the Russian Federation were used to 
obtain qualitative assessment of the market potential. The survey results were followed by 
assessment of the degree of actual realization of potential of the bond market in federal 
districts of the Russian Federation. Index approach was used for analysis, assessment and 
comparison of the degree of realization of potential of the bond market by federal districts 
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of the Russian Federation. Clustering of macroregions by integral index has been carried 
out. On the basis of the performed model analysis the article gives estimation and makes a 
forecast of development of the obligation market by regions with allowance for the factors, 
characterizing investment climate in macroregions and its influence on realization of their 
investment potential qualitatively. The Agency for Strategic Initiatives data of the rank-
ing of the investment climate condition in regions and agency Expert RA data on indices 
of investment risk in regions were used for calculations. The conclusions of the possible 
growth of volumes of the bond market in the Russian Federation, as well as of the neces-
sary measures, were drawn.

Keywords: bond market, potential, investment climate, index approach, ranking scores.

Развитие рынка облигаций – один из главных трендов на финансовом 
рынке Российской Федерации. Вопросам расширения публичных заимство-
ваний корпоративного и государственного секторов экономики для при-
влечения инвестиционных ресурсов через выпуск облигаций значительное 
внимание уделяют как Правительство РФ и Центральный Банк России (да-
лее – Банк России), так и инвестиционные институты и инфраструктурные 
организации финансового рынка РФ.

Для корпоративных и государственных (муниципальных) заемщиков 
привлечение денежных ресурсов путем размещения облигаций является ре-
альной альтернативой традиционному банковскому кредитованию. А для 
потенциальных инвесторов в условиях снижающихся процентных ставок 
по банковским вкладам и депозитам облигации становится все более при-
влекательными для вложения свободных финансовых средств.

Настоящее исследование посвящено сравнению объемов привлечения 
инвестиций на рынке облигаций в федеральных округах РФ с целью полу-
чить количественные оценки потенциала регионального рынка облигаций, 
степени его развитости и возможного роста, а также получению оценок 
уровня реализации потенциала облигационного рынка в регионах и их 
группировки по этому признаку. Дополнительно исследовались вопросы 
влияния качественных региональных факторов инвестиционного климата 
и бизнес-среды на реализацию потенциала развития публичных облигаци-
онных заимствований. В исследовании использовались открытые показа-
тели Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и Банка 
России, а также данные по размещению облигаций за 2015 – I полугодие 
2017 г., представленные на сайте Небанковской кредитной организации 
АО «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) [3].

I этап исследования и оценки – количественная оценка 
регионального потенциала облигационного рынка РФ

На первом этапе исследования производится количественная оценка по-
тенциала развития рынка корпоративных, субфедеральных и муниципаль-
ных облигаций в РФ в целом и в разрезе регионов на основе статистиче-
ских данных по нескольким выбранным показателям, наиболее адекватно 
характеризующим инвестиционные возможности и потребности регионов 
РФ. Причем потенциал рынка облигаций оценивается в двух аспектах:

А) с точки зрения инвестиционных возможностей по финансовым ре-
сурсам (регионы – инвесторы);

Финансы, бухгалтерский учет и анализ



110 Вестник НГУЭУ • 2017 • № 4

Б) с точки зрения инвестиционных потребностей в заемных финансо-
вых ресурсах (регионы – эмитенты).

С целью получения количественных оценок потенциала рынка обли-
гаций были выбраны показатели, наиболее адекватно характеризующие 
инвестиционные возможности и потребности регионов.

Для оценки инвестиционных возможностей регионов РФ используются 
два показателя:

1) «инвесторский» потенциал, оцениваемый на основе статистических 
данных о годовой величине прибыли прибыльных предприятий регионов 
и величине доли годовых доходов населения регионов, идущей на финансо-
вые накопления (по данным Росстата [5]);

2) потенциально возможный объем привлечения финансовых ресурсов 
на рынок облигаций за счет перетока части вложений, инвестированных в 
банковские финансовые инструменты (на основе информации Банка Рос-
сии [6]).

Для оценки потенциальных инвестиционных потребностей регионов 
в облигационных заимствованиях используются следующие показатели и 
критерии:

3) годовой объем привлеченных инвестиций в основной капитал;
4) межстрановое сравнение объемов корпоративных заимствований на 

1$ валового внутреннего продукта для оценки по РФ в целом;
5) рейтинговые оценки инвестиционного потенциала субъектов РФ, 

рассчитываемые рейтинговым агентством «Эксперт РА» для оценки по-
тенциала на региональном уровне.

При оценке по первому критерию экспертно определена возможность 
вовлечения средств в облигации на уровне до 1/5 прибыли прибыльных 
предприятий и до 1/3 величины доходов населения, идущей на прирост фи-
нансовых активов.

При оценке по второму критерию экспертно определен дополнитель-
ный «накопленный» потенциал как возможность перетока в объеме до 1/3 
накопленных денежных средств в банковских инструментах во вложения в 
облигации. Объем перераспределения сложился с учетом ответов респон-
дентов (эксперты финансового рынка).

В отличие от первых двух критериев, экспертная оценка по третьему 
критерию была сведена к возможности вовлечения средств через вло-
жения в облигации в объеме до 50 % от общей величины привлекаемых 
сторонних инвестиций. Респонденты-эксперты подтвердили возможность 
привлечения до половины привлекаемого объема инвестиций в основной 
капитал через размещение облигаций.

Далее представим результаты оценки потенциальной емкости рынка 
облигаций за 2015 г. по каждому из пяти выбранных показателей-критери-
ев в разрезе федеральных округов РФ. В табл. 1 представлены расчетные 
оценки емкости рынка по первым трем группам критериев, а также рас-
четная оценка для федеральных округов по данным рейтинга субъектов 
РФ агентства «Эксперт РА» [4] по пятому критерию.

1. При оценке по первому критерию, по результатам расчетов, наилуч-
шее положение у ЦФО: потенциал рынка облигаций по объему инвестор-
ского потенциала на 2015 г. составил 1,63 трлн руб., или 33 % от возмож-
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ностей РФ. ПФО и Уральский федеральный округ (УФО) занимают второе 
и третье места в рейтинге оценки (0,88 трлн руб. и 0,64 трлн руб., или 17 и 
13 % от общероссийского уровня соответственно). Наименьшая емкость 
рынка – у СКФО (3,7 % от уровня РФ, или 187 млрд руб.).

2. По результатам оценки потенциала регионального рынка облигаций 
по объему вложений в банковские финансовые инструменты был выявлен 
существенный – шестьдесят раз – разрыв в возможностях между федераль-
ными округами. Лидером по «накопленному» потенциалу стал Централь-
ный федеральный округ (ЦФО): доля региона составила 61 %, или свы-
ше 7 трлн руб., которые могут быть перераспределены в облигационный 
фонд. Наименьший потенциал – у Северо-Кавказского федерального окру-
га (СКФО): 1 % от общероссийского, или в абсолютном значении более 
128 млрд руб. Максимально приближены к лидеру Приволжский (ПФО) 
и Северо-Западный (СЗФО) федеральные округа, объем потенциала каж-
дого из которых соответствует около 10 % от общероссийского уровня 
(более 1,1 трлн руб.).

3. Оценка потенциала регионального рынка облигаций по объему при-
влеченных инвестиций в основной капитал рассчитывается как годовой 
потенциал привлечения инвестиций путем размещения облигаций субъек-
тами региона (1/2 объема привлеченных инвестиций в основной капитал). 
Результаты анализа показали достаточную равномерность распределения 
потенциала между округами РФ. Можно выделить несколько однотипных 
групп округов с одинаковыми возможностями диверсификации привлечен-
ных инвестиций в рынок облигаций. В первую группу, потенциальные воз-
можности которой колеблются в диапазоне от 11 до 15 % общероссийского 
уровня, входят ПФО, УФО, Южный федеральный округ (ЮФО), во вторую 
(от 6 до 10 %) – СЗФО, Сибирский (СФО) и Дальневосточный (ДФО) фе-
деральные округа. ЦФО и СКФО не попали ни в одну из групп. Потенци-
альный объем рынка облигаций в ЦФО может возрасти на 962 млрд руб., 
что составляет 28 % от общего по стране. Полученные расчетные оценки 
потенциала регионального рынка облигаций по данному критерию (выра-
женные в %) очень близки к оценкам долей инвестиционного потенциала 
федеральных округов в общем потенциале РФ в четвертом критерии, полу-
ченных на основе рейтинговых оценок субъектов РФ «Эксперт РА».

4.Оценить потенциальную емкость рынка облигаций РФ (по объему 
выпущенных облигаций к 1 долл. США валового внутреннего продукта в 
межстрановом сравнении) можно на основе сопоставления соотношений 
уровней долга к объему валового внутреннего продукта в РФ и других 
странах (табл. 2) [2].

Таблица 2
Объем корпоративного долга в России, США и Китае на 01.01.2016 г.

Страна Объем долга, долл. % к объему ВВП

Россия 680 млрд 56
США 13 трлн 71
Китай 18 трлн 170

Источник: [2].
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По данным НКО АО НРД, на начало 2016 г. корпоративный долг рос-
сийских корпоративных эмитентов в зарегистрированных в НРД и раз-
мещенных на рынке облигациях составлял около 110 млрд долл. (16 % от 
общего корпоративного долга в РФ).

Если предположить, что корпоративный долг РФ в расчете к объему 
ВВП вырастет до уровня США, а его доля в российских облигациях уве-
личится до 20 % (по данным Банка России, на начало 2-го квартала 2017 г. 
она уже превысила 19 %), возможно наращивание корпоративного долга 
в облигациях, более чем в 1,5 раза – до 172,4 млрд долл. (на начало 2016 г. – 
12 068 млрд руб.).

Если доля размещенных субфедеральных и муниципальных облигаций 
по отношению к корпоративным облигациям останется неизменной (8 %), 
то общий объем размещенных облигационных займов можно оценить в 
13 033 млрд руб.

Итак, приведенные выше количественные оценки потенциала рынка 
облигаций в Российской Федерации и в разрезе федеральных округов в це-
лом показывают возможности значительного роста объема этого рынка, 
как нам представляется, в перспективе 3 лет. В частности, размер облигаци-
онного корпоративного долга РФ в сравнении с США и Китаем показывает, 
по самым скромным оценкам, возможность его роста более чем в 1,6 раза. 
А за счет перераспределения части накопленных вложений в банковские 
финансовые инструменты во вложения в облигации, объем облигационно-
го рынка РФ может быть увеличен почти в 2,5 раза – до почти 20 трлн руб. 
(объем размещенных облигаций на конец 2015 г. см. в табл. 3, оценка допол-
нительного «накопленного» потенциала – см. табл. 1).

Сделанный анализ и расчеты на основе статистических данных за 2015 г. 
по представленным в табл. 1 показателям и критериям дают оценку по еже-
годному потенциалу привлечения инвестиций через облигационные займы 
в интервале 3,5–5,0 трлн руб. То есть потенциальный годовой объем при-
влечения средств на рынке облигаций может быть увеличен в 1,7–2,5 раза к 
уровню 2015 г. в трехлетней перспективе (табл. 4).

Таблица 3
Привлеченные денежные средства при размещении на рынке облигаций 

по федеральным округам РФ на конец 2015 г. (накопленный облигационный долг), 
млн руб.

Федеральный 
округ

Объем размещенных облигаций Доля 
в РФ, 

%
Рэнкинг

корпоративных субфедеральных и 
муниципальных всего

Центральный 6 379 892,29 193 411,85 6 573 304,14 81,04 1
Северо-Западный 493 523,22 43 085,00 536 608,22 6,62 2
Южный 125 388,00 45 100,01 170 488,01 2,10 5
Северо-Кавказский 10 000,00 10 000,00 20 000,00 0,25 8
Приволжский 218 390,00 144 000,94 362 390,94 4,47 3
Уральский 134 900,31 20 000,00 154 900,31 1,91 6
Сибирский 135 000,00 123 515,11 258 515,11 3,19 4
Дальневосточный 18 433,96 16 500,00 34 933,96 0,42 7
Всего по РФ 7 515 527,78 595 612,91 8 111 140,69 100,00

Финансы, бухгалтерский учет и анализ
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Таблица 4
Привлечение денежных средств при размещении на рынке облигаций 

по федеральным округам РФ за 2015 г., млн руб.

Федеральный 
округ

Объем размещенных облигаций Доля 
в РФ, 

%
Рэнкинг

корпоративных субфедеральных и 
муниципальных всего

Центральный 1 718 522,21 12 250,00 1 730 772,21 80,76 1
Северо-Западный 124 789,80 10 000,00 134 789,80 6,29 2
Южный 60 765,00 11 100,00 71 865,00 3,35 4
Северо-Кавказский 10 000,00 0,00 10 000,00 0,47 7
Приволжский 47 400,00 31 500,00 78 900,00 3,68 3
Уральский 52 150,86 0,00 52 150,86 2,43 6
Сибирский 31 000,00 27 505,10 58 505,10 2,73 5
Дальневосточный 0,00 6000,00 6000,00 0,29 8
Всего по РФ 2 044 627,87 98 355,10 2 142 982,97 100,0

II этап исследования – оценка степени фактической реализации 
потенциала облигационного рынка в регионах РФ

Для оценки использовались данные НКО АО НРД [6] по размещению 
облигаций корпоративными, субфедеральными и муниципальными эми-
тентами РФ в 2015 г. в разрезе федеральных округов, а также данные по 
объему размещенных и находящихся в обращении (непогашенных) обли-
гационных выпусков на 01.01.2016 в разрезе федеральных округов РФ1.

Расчетные показатели объемов размещения, долей федеральных окру-
гов и их ранжирования (рэнкинг) на основе данных НКО АО НРД приведе-
ны в табл. 3–4.

Далее для анализа, оценки и сравнения степени фактической реали-
зации потенциала облигационного рынка по федеральным округам РФ 
использовался индексный подход. В ходе исследования выделены шесть 
групп индексов и по ним проведены расчеты:

1. Отношение объема размещенных облигаций к объему ВРП.
2. Объем размещенных облигаций на душу населения.
3. Отношение объема размещенных облигаций к оценке потенциала по 

объему привлеченных инвестиций в основной капитал.
4. Отношение объема размещенных облигаций к оценке потенциала по 

величине инвесторского потенциала.
5. Отношение объема вложений в облигации региональных эмитентов 

на 01.01.2016 г. к оценке «накопленного» потенциала по объему вложений в 
банковские финансовые инструменты.

6. Отношение доли (в %) в объеме размещенных облигаций в РФ к 
оценке инвестиционного потенциала региона рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» (в %).

Результаты расчетов представлены в табл. 5.

1 Без учета валютных корпоративных облигаций по закрытой подписке, являющих-
ся фактически оформлением кредитов непосредственных участников соответствующих 
проектов.
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Из табл. 5 видно, что расчетные значения по всем шести индексам ре-
ализации потенциала облигационного рынка характеризуются огромным 
разбросом по величине между федеральными округами: разница в показа-
телях лучшего из округов (ЦФО) и худшего (ДФО) – от 10 до более 75 раз. 
Значения всех шести рассчитанных индексов выше средних по РФ только у 
ЦФО, а у остальных семи округов – ниже средних.

Крайне высокую степень дифференциации регионов по уровню разви-
тости облигационного рынка подтверждает и информация Банка России 
о том, что на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится более 85 % 
объема привлеченного корпоративного финансирования, и в них сконцен-
трированы более половины российских эмитентов.

Далее для более наглядного сравнения регионов и их группировки 
(кластеризации) по степени реализации ими потенциала облигационно-
го рынка полученные значения групп индексов были пронормированы с 
использованием метода многомерной средней в интервале от 0 до 1. Нор-
мирование позволяет оценивать и сравнивать показатели, выраженные в 
разных единицах измерения (стоимостные, натуральные). Также это позво-
ляет дать более объективную картину происходящих процессов в отличие 
от методик, с помощью которых в настоящее время оценивается потенциал 
облигационного рынка, зачастую основанных на балльных и экспертных 
оценках.

Таблица 5
Расчетные индексы фактической реализации потенциала облигационного рынка 

в федеральных округах РФ в 2015 г.
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1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 4 2

Центральный 0,0762 1 44,35 1 1,7986 1 1,0620 1 0,8919 1 2,46 1
Северо- 
Западный

0,0199 2 9,73 2 0,3716 2 0,2623 2 0,4689 2 0,56 2

Южный 0,0157 3 4,40 3 0,1798 3 0,2404 3 0,3336 4 0,40 3
Северо- 
Кавказский

0,0059 6 1,03 7 0,0646 7 0,0535 7 0,1560 7 0,11 7

Приволжский 0,0080 5 2,66 6 0,1576 5 0,0901 5 0,2892 5 0,22 6
Уральский 0,0058 7 4,24 4 0,1048 6 0,0816 6 0,2274 6 0,28 4
Сибирский 0,0087 4 3,03 5 0,1762 4 0,1082 4 0,3963 3 0,23 5
Дальне-
восточный

0,0017 8 0,97 8 0,0234 8 0,0202 8 0,0882 8 0,05 8

Всего по РФ 0,0330 14,64 0,6180  0,4302  0,6684  1,00

Примечание. 1 – млн руб./млн руб.; 2 – рэнкинг; 3 – тыс. руб. на душу; 4 – % на %.
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На следующем шаге исследования определен обобщающий интеграль-
ный индекс фактической реализации потенциала облигационного рынка 
в регионах. Применение методики обобщающего интегрального индекса 
позволяет получить агрегированный показатель по каждому федерально-
му округу с целью дальнейшей кластеризации округов. Обобщающий ин-
декс рассчитывается как средняя величина полученных значений частных 
индексов.

Расчет интегрального индекса фактической реализации потенциала об-
лигационного рынка в регионах. Приведем формулу расчета интегрально-
го индекса:

 IРПОР = (IОРО/ВРП + IОРО/Дн + IОРО/ИОК + IОРО/ИП + IОРО/ВФИ + IдРО/ДИП) /6,

где IРПОР – интегральный индекс реализации потенциала облигационно-
го рынка в регионах; IОРО/ВРП – индекс объема размещенных облигаций 
к 1 руб. ВРП; IОРО/Дн – индекс объема размещенных облигаций на душу на-
селения; IОРО/ИОК – индекс объема размещенных облигаций на 1 руб. ин-
вестиций в основной капитал; IОРО/ИП – индекс объема размещенных об-
лигаций на 1 руб. инвестиционного потенциала; IОРО/ВФИ – индекс объема 
размещенных облигаций на 1 руб. вложений в банковские финансовые 
инструменты; IдРО/ДИП – индекс доли размещенных облигаций на долю в 
инвестиционном потенциале РФ по оценке «Эксперт РА».

В табл. 6 представлены результаты расчетов нормированных значений 
частных индексов и интегрального индекса.

Ранжирование и кластеризация регионов выполнено по интегральному 
индексу. Из табл. 6 видно, как федеральные округа РФ ранжируются по ин-
тегральному индексу и достаточно отчетливо делятся на четыре группы 

Таблица 6
Индекс фактической реализации потенциала облигационного рынка в регионах 

(нормированные значения)

Федеральный 
округ
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Центральный 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Северо- 
Западный

0,244 0,202 0,201 0,238 0,474 0,212 0,262

Южный 0,188 0,079 0,090 0,244 0,305 0,145 0,175
Северо- 
Кавказский

0,056 0,001 0,024 0,045 0,084 0,025 0,039

Приволжский 0,085 0,039 0,077 0,075 0,250 0,071 0,100
Уральский 0,055 0,075 0,047 0,054 0,173 0,095 0,083
Сибирский 0,094 0,047 0,088 0,092 0,383 0,075 0,130
Дальне-
восточный

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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(кластера) по значению интегрального индекса реализации потенциала 
облигационного рынка (рис. 1).

Выводы по результатам I и II этапов исследования. Возможность роста 
объемов облигационного рынка в РФ в 1,6–2,5 раза в течение 3 лет, вытека-
ющая из полученных оценок потенциала рынка облигаций в федеральных 
округах, по нашему мнению, может быть достигнута прежде всего за счет 
реализации резервов развития рынка в «отстающих» федеральных окру-
гах, входящих в группы «середняков» и «аутсайдеров».

Для опережающего развития облигационного рынка в «отстающих» 
регионах и сглаживания вопиющего разрыва между регионами РФ в степе-
ни использования облигационных заимствований необходимы разработка 
и целенаправленное проведение целого комплекса мер со стороны как фе-
деральных органов власти, регулятора и инфраструктурных организаций 
и участников финансового рынка, так и региональных органов власти, по-
тенциальных эмитентов и региональных инвесторов.

Среди стимулирующих мер, принимаемых в последнее время на фе-
деральном уровне для развития рынка облигаций, можно отметить сле-
дующие:

– внесение изменений в законодательство по снижению налогообложе-
ния доходов физических лиц по операциям с корпоративными облигациями 
и разработка системы страхования вложений в облигации по аналогии со 
страхованием банковских вкладов;

– подготовка Банком России поправок в законодательство, которые 
позволят сократить время размещения новых выпусков рублевых облига-
ций до 24 часов, а также изменений в законодательство, которые, помимо 
упрощения эмиссионной документации, обеспечат возможность подачи 
документов на регистрацию в электронном виде и оптимизируют состав и 
объем раскрываемой эмитентом информации;

– разработка Московской биржей и НКО АО НРД и предоставление 
эмитентам онлайн-конструктора программ и условий выпуска биржевых и 
коммерческих облигаций.

Рис. 1. Кластеризация регионов по интегральному индексу
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III этап исследования – оценка и прогноз развития 
облигационного рынка в региональном разрезе с учетом 
региональных факторов, качественно характеризующих 

инвестиционный климат в регионах и его влияние 
на реализацию их инвестиционного потенциала

Количество и диапазон факторов, определяющих развитие рынка об-
лигаций в регионах, велики: от уровня финансовой грамотности населения 
и специалистов во властных структурах и корпорациях, их информирован-
ности в использовании инструментов облигационного рынка до развитости 
местного законодательства, инвестиционных институтов и инфраструкту-
ры. Некоторые из этих факторов можно определить количественно, но 
большинство носят качественный характер и могут быть оценены только 
путем сравнительных экспертных оценок, проведения специальных об-
следований и опросов. Респондентами таких опросов могут быть участни-
ки финансового рынка, финансовые институты, представители власти и 
бизнеса.

На данном этапе дается количественная оценка влияния региональных 
факторов, качественно характеризующих инвестиционный климат и ин-
вестиционную привлекательность регионов на динамику регионального 
облигационного рынка, строится модель развития облигационного рынка 
(реализации инвестиционного потенциала) в регионах в виде функции, от-
ражающей зависимость величины показателя развития рынка от количе-
ственной оценки инвестиционного климата в регионах.

Количественные оценки влияния состояния инвестиционного кли-
мата и бизнес-среды в регионах на развитие облигационного рынка рас-
считываются нами на основе качественных оценок рейтингов субъектов 
РФ в 2015 г. наиболее известных и авторитетных российских рейтинговых 
агентств: рейтингов состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) и индексов инвестиционных 
рисков, характеризующих инвестиционный и бизнес-климат в субъектах 
РФ рейтингового агентства «Эксперт РА».

Оценка на основе национального рейтинга состояния инвестиционно-
го климата в субъектах РФ (по методике Агентства стратегических ини-
циатив) за 2015 г. [1]. По результатам оценки регионы сгруппированы на 
пять групп по величине рейтинга – с I по V в порядке убывания оценки 
рейтинга. В результате раскладка по группам: I – 5 регионов; II – 24 региона; 
III – 21 регион; IV – 19 регионов; V – 7 регионов; 9 регионов, не получивших 
оценки.

Если перейти в балльную систему оценки рейтинга региона (номер 
группы дает соответствующее количество баллов) и сгруппировать регио-
ны по федеральным округам, то для каждого федерального округа можно 
вычислить оценку рейтинга в баллах как среднюю величину от оценок вхо-
дящих в него регионов. Чем ниже будет оценка в баллах, тем выше рейтинг 
состояния инвестиционного климата в федеральном округе.

Далее для понимания наличия в самом общем виде взаимосвязи между 
оценками рейтинга состояния инвестиционного климата в федеральных 
округах РФ и динамикой использования в них инструментов облигацион-
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ных заимствований было проведено сопоставление оценок рейтингов АСИ 
в 2015 г. и динамикой размещения облигаций за период 2016 – I полови-
ну 2017 г. по отношению к уровню 2015 г. Результаты расчетов рейтинга 
федеральных округов и динамики размещения облигаций представлены 
в табл. 7.

Из табл. 7 видно, что лидерами по величине рейтинга состояния инве-
стиционного климата, рассчитанного на основе оценок АСИ, среди фе-
деральных округов являются Центральный, Приволжский и Уральский. 
Эти три округа имеют величину рейтинга выше среднего по РФ. По ним 
средний темп прироста объема размещения облигаций за период 2016 – 
I половину 2017 г. по отношению к уровню 2015 г. в среднегодовом выраже-
нии составил 95,4 % при среднем по РФ темпе прироста 46,86 %, т.е. превы-
сил среднероссийский более, чем в 2 раза. По остальным пяти федераль-
ным округам с величиной рейтинга 
ниже общероссийского темп прироста 
в среднегодовом выражении составил 
за указанный период 19,14 %, т.е. при-
мерно в 5 раз ниже темпа прироста у 
округов – лидеров по рейтингу инве-
стиционного климата.

Таблица 7
Расчет рейтинга федеральных округов на основе оценки АСИ и динамики 

размещения облигаций

Федеральные 
округа

Оценка ФО 
по среднему 
баллу входя-
щих в него 

субъектов РФ 
в рейтинге ин-
вестиционного 
климата АСИ

Рэнкинг ФО 
по величине 

рейтинга 
АСИ состоя-
ния инвести-

ционного 
климата

Объем 
разме-

щенных 
облигаций 

в 2015 г. 
всего, 

млн руб.

Объем 
размещенных 

облигаций 
в 2016 г.– 

I полугодие 
2017 г. всего, 

млн руб.

При-
рост, 

%

Прирост 
в средне-
годовой 
оценке, 

%

Центральный 2,44 1 1 730 772,21 2 899 303,31 67,52 45,01
Северо- 
Западный 3,36 4 134 789,80 216 368,96 60,52 40,35

Южный 3,75 5 71 865,00 47 114,07 –34,44 –22,96
Северо- 
Кавказский 4,14 8 10 000,00 6 150,00 –38,50 –25,67

Приволжский 2,50 2–3 78 900,00 224 650,00 184,73 123,15
Уральский 2,50 2–3 52 150,86 144 489,08 177,06 118,04
Сибирский 3,83 6 58 505,10 100 011,00 70,94 47,29
Дальне-
восточный 4,00 7 6000,00 11 100,00 85,00 56,67

Всего по РФ 3,20  2 142 982,97 3 649 186,42 70,29 46,86

Рис. 2. Темп роста объемов размещения об-
лигаций с 1.01.2016 по 1.07.2017 г. в зависи-
мости от оценки рейтинга инвестиционного 

климата регионов на основе оценки АСИ
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Таким образом, можно сделать вывод, что положительная связь между 
оценкой состояния инвестиционного климата в регионах и динамикой раз-
вития рынка облигаций количественно проявляется как тенденция.

Для возможности получения прогнозных оценок развития облигацион-
ного рынка в регионах в зависимости от рассчитанных оценок состояния 
в них инвестиционного климата нами были рассчитаны компоненты, ко-
личественно отражающие влияние факторов состояния инвестиционного 
климата на степень реализации регионального потенциала рынка облига-
ций, оценки которого были получены на предыдущих этапах исследования. 
Результаты расчетов представлены в табл. 8.

В последнем столбце табл. 8 представлены полученные оценки ком-
понент инвестиционного климата регионов в шкале от 0 до 1 из предпо-
ложения, что для регионов высшей I группы рейтинга АСИ компонента 
равна 1, а для регионов последней V группы рейтинга компонента равна 0. 
Интервал шкалы количественной оценки компонент может быть изменен 
с учетом дальнейшей верификации результатов получаемых прогнозных 
модельных расчетов.

Аналогичные оценочные расчеты можно провести на основе данных 
оценки индексов инвестиционных рисков для субъектов РФ в 2015 г., полу-
ченной рейтинговым агентством «Эксперт РА» [4]. Инвестиционный риск – 
качественно-количественная характеристика, которая отражает инвести-
ционную привлекательность региона через некоммерческие риски среды, с 
которыми приходится сталкиваться предпринимателям в субъекте, а также 
общее состояние бизнеса в регионе. Результаты расчетов представлены 
в табл. 9.

В последнем столбце табл. 9 представлены полученные оценки компо-
нент инвестиционного климата регионов в шкале от 0 до 1, рассчитанные 
по «минимаксному методу», когда субъект РФ с минимальным индексом 
риска получает значение компоненты «1», а субъект РФ с максимальным 
индексом риска – значение компоненты «0». Все остальные регионы имеют 

Таблица 8
Компоненты, количественно отражающие влияние факторов состояния 

инвестиционного климата на степень реализации регионального потенциала 
рынка облигаций (на основе рейтинговых оценок АСИ)

Федеральные округа
Оценка рейтинга 

состояния инвестицион-
ного климата в баллах

Рэнкинг
Компонента 

инвестиционного 
климата

Центральный 2,44 1 0,6400
Северо-Западный 3,36 4 0,4100
Южный 3,75 5 0,3125
Северо-Кавказский 4,14 8 0,2150
Приволжский 2,50 2-3 0,6250
Уральский 2,50 2-3 0,6250
Сибирский 3,83 6 0,2925
Дальневосточный 4,00 7 0,2500
По РФ в среднем 3,20 0,4500
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значения компонент в интервале от 0 до 1 пропорционально отношению их 
индексов к крайним значениям. Интервал шкалы количественной оценки 
компонент также может быть изменен с учетом дальнейшей верификации 
результатов получаемых прогнозных модельных расчетов.

Построение математической модели развития облигационного рынка в 
регионах и проведение расчетов прогнозных оценок его объема на конец 
2018 г. Для расчета прогнозных оценок объемов облигационного долга и 
их динамики по регионам РФ на период в пределах ближайших трех лет 
от принятого за базу 2015 г. с учетом полученных количественных пара-
метров компонент инвестиционного климата, характеризующих влияние 
состояния инвестиционного климата в регионах РФ на степень реализации 
потенциала развития рынка облигаций была построена эвристическая ма-
тематическая модель.

В качестве основного расчетного показателя в модели развития регио-
нального облигационного рынка в РФ был принят суммарный показатель 
объема накопленного долга в размещенных корпоративных, субфеде-
ральных и муниципальных облигациях региона на конец года t. В каче-
стве базового года берется 2015 г., для которого t = 0. Временной горизонт 
прогнозных модельных расчетов для получения количественных оценок 
показателя развития облигационного рынка, в котором параметры модели, 
оцененные по данным за 2015 г., сохраняют свою значимость, принимаем в 
3 года (т.е. расчеты могут проводиться для t = 1,2,3 или с 2016 по 2018 г.).

Формула для расчета прогнозных оценочных величин/показателей на-
копленного облигационного долга региона имеет следующий вид:

 Vrt = (Vro – Vro × 0,1 × t) + (Vy × Dr × Kr × t),

где: Vrt – расчетная оценка величины накопленного облигационного долга 
региона r на конец года t; 0,1 – принятый коэффициент доли объема по-
гашаемых в течение года облигаций к накопленному объему облигацион-
ного долга на конец 2015 г.; Vro – величина накопленного облигационного 

Таблица 9
Компоненты, количественно отражающие влияние факторов состояния 

инвестиционного климата на степень реализации регионального потенциала 
рынка облигаций (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»)

Федеральные округа
Оценка рейтинга 

состояния инвестицион-
ного климата в баллах

Рэнкинг
Компонента 

инвестиционного 
климата

Центральный 0,223 1 0,8211
Северо-Западный 0,281 4 0,6789
Южный 0,303 5 0,6250
Северо-Кавказский 0,428 8 0,3186
Приволжский 0,248 3 0,7592
Уральский 0,246 2 0,7647
Сибирский 0,317 6 0,5907
Дальневосточный 0,328 7 0,5637
По РФ в среднем 0,285 0,6691
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долга региона r на конец 2015 г.; Vy – полученная ранее оценка величины 
потенциала годового объема размещения корпоративных, субфедераль-
ных и муниципальных облигаций в РФ; Dr – доля региона r в общей по РФ 
величине потенциала годового размещения облигаций; Kr – компонента 
инвестиционного климата в регионе r, полученная на основе балльных ко-
личественных оценок состояния в регионах инвестиционного климата по 
данным рейтинга субъектов РФ Агентства стратегических инициатив или 
на основе оценок индексов инвестиционных рисков «Эксперт РА».

С помощью предложенной эвристической модели была проведена се-
рия вариантных расчетов прогнозной оценки показателя накопленного 
облигационного долга по федеральным округам РФ на конец 2018 г., со-
гласно которым предполагается реализация сценария развития рынка 
облигаций:

Вариант № 1 – на уровне нижней оценки годового потенциала разме-
щения корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в ре-
гионах РФ, равной 3,5 трлн руб., а также полученных значений компонент 
инвестиционного климата на основе рейтинговых оценок АСИ по состоя-
нию инвестиционного климата в регионах РФ.

Вариант № 2 – на уровне верхней оценки годового потенциала разме-
щения корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в ре-
гионах РФ, равной 5 трлн руб. и тех же значений компонент инвестицион-
ного климата, что и в Варианте № 1.

Вариант № 3 – на уровне нижней оценки годового потенциала разме-
щения корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в ре-
гионах РФ, равной 3,5 трлн руб., а также полученных значений компонент 
инвестиционного климата на основе региональных оценок инвестицион-
ных рисков «Эксперт РА».

Вариант № 4 – на уровне верхней оценки годового потенциала разме-
щения корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в ре-
гионах РФ, равной 5 трлн руб. и тех же значений компонент инвестицион-
ного климата, что и в Варианте № 3.

Во всех четырех вариантах в качестве значений долей регионов в об-
щей по РФ величине потенциала годового размещения облигаций (Dr) ис-
пользовались оценки рейтинга «Эксперт РА» инвестиционного потенциала 
субъектов РФ за 2015 г.

Результаты прогнозных модельных расчетов по вариантам представле-
ны в табл. 10.

Согласно результатам представленных в табл. 10 модельных расчетов 
по вариантам прогнозов ожидается рост объема накопленного облигаци-
онного долга в РФ от уровня значения в 8 111 141 млн руб. на конец 2015 г. 
до уровня в интервале от 10 930 153 млн руб. (на 35 %) по Варианту № 1 до 
16 313 753 млн руб. по Варианту № 4 (в 2,01 раза) на конец 2018 г. Средняя 
оценка четырех прогнозных вариантов – 13 387 008 млн руб., что соответ-
ствует росту накопленного долга за 3 года в 1,65 раза. При этом диффе-
ренциация долей федеральных округов в объеме долга по РФ сглаживает-
ся. В частности, доля абсолютного лидера – Центрального ФО снижается 
с 80 до 57 %.
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Выводы по результатам III этапа исследования. Из полученных резуль-
татов модельных расчетов видно, что средняя прогнозная оценка показа-
теля накопленного облигационного долга по РФ близка к нижней границе 
интервала величины потенциала привлечения инвестиций через размеще-
ние облигаций, оцененного на первом этапе исследования в пределах от 13 
до 20 трлн руб. Этот факт, очевидно, связан с влиянием качественных фак-
торов инвестиционного климата в регионах через включение в модель для 
расчетов компоненты инвестиционного климата. Он иллюстрирует важ-
ность усилий властных структур, контрольно-надзорных органов, отрас-
левых ассоциаций, профессиональных саморегулируемых организаций и 
в особенности региональных органов власти по формированию благопри-
ятной инвестиционной среды, что особенно актуально для «отстающих» в 
этом отношении регионов РФ. Это позволит снизить дифференциацию ре-
гионов по степени реализации в них потенциала развития рынка облигаций.

Ориентация на качественные факторы готовности и привлекательно-
сти регионов для привлечения инвестиций через облигационные займы 
предполагает дальнейшее более глубокое изучение и анализ их воздей-
ствия на рынок облигаций.
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Таблица 10
Модельные расчеты по вариантам прогнозов

Федеральные 
округа

Расчетные прогнозные оценки показателя накопленного 
облигационного долга на конец 2018 г. по вариантам, 

млн руб.
Доля в РФ 
по средней 
оценке, %Вариант 

№ 1
Вариант 

№ 2
Вариант 

№ 3
Вариант 

№ 4
Средняя 
оценка

Центральный 6 810 869 7 757 813 7436 099 8 650 999 7 663 945 57,25
Северо-Западный 858 647 1 065656 1 175438 1 518 215 1 154 489 8,62
Южный 395 951 514 498 672 561 909 655 623 166 4,66
Северо-Кавказский 112 653 154 933 160 190 222 842 162 654 1,22
Приволжский 1 345 018 1 812 737 1 579 351 2 147 498 1 721 151 12,85
Уральский 683 961 930 617 812 604 1 114393 885 394 6,61
Сибирский 545 825 702 196 917 799 1 233 587 849 852 6,35
Дальневосточный 177 229 242 704 368 931 516 564 326 357 2,44
Всего по РФ 10 930 153 13 181 154 13 122 973 16 313 753 13 387 008 100,00
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НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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Налоговый контроль, одной из форм которого являются камеральные налого-
вые проверки, – необходимое условие успешного налогового администрирования в 
регионе. Совершенствование их проведения позволяет выявить незаконопослуш-
ных налогоплательщиков для включения в план выездных налоговых проверок. 
Повышение эффективности налогового контроля неразрывно связано с совершен-
ствованием информационной базы – налоговой отчетности (налоговых деклара-
ций, расчетов), раскрывающей налоговые обязательства экономических субъектов. 
Анализ основных проблем позволил сформулировать принципы формирования 
данных налоговой отчетности, критерии выделения элементов для оптимизации ее 
структуры, использование которых при проектировании новых форматов налого-
вой отчетности в условиях внедрения современных информационных технологий 
позволит оптимизировать ее для эффективного удовлетворения информационных 
потребностей пользователей: налоговым органам – повысить качество и эффектив-
ность контрольной работы в регионе, налогоплательщикам – оптимизировать про-
цесс формирования данных и представления налоговым органам, государственным 
органам – совершенствовать нормативную правовую базу по налогам и налоговому 
администрированию.

Ключевые слова: налоговая отчетность, принципы, требования, критерии фор-
мирования, современная технология представления, налоговый контроль.

TAX REPORTING AS A TOOL OF TAX CONTROL 
IN THE REGION
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G.V. Maksimova
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A necessary condition for the successful tax management, to ensure the performance 
of the state tax policy is tax control, and tax audit as one of the forms of which. Improving 
the way they are conducted allows identifying «unreliable» taxpayers with the aim of 
increasing the effectiveness of field tax audits in the region. Since the data of the tax 
reporting are the basis of the information base for carrying out tax inspections, increasing 
the efficiency of tax control is inextricably linked to the problem of improving the tax 

Финансы, бухгалтерский учет и анализ

© Надеждина С.Д., Храмцова Т.Г., Максимова Г.В., 2017



126 Вестник НГУЭУ • 2017 • № 4

declarations (calculations) regarding the tax liabilities of economic subjects. Analysis of 
the key issues allowed forming principles of formation, requirements for information 
disclosure and assumptions for the preparation of tax reporting system, the criteria for the 
selection of items to optimize its structure. The use of the criteria in the design of new tax 
reporting formats with introduction of modern information technologies will optimize it to 
effectively meet the information needs of users: the tax authorities – in the implementation 
of the tax control, the taxpayers – to optimize the process of preparation of tax reports and 
reporting to tax authorities, government agencies – to improve normative legislation on 
taxes and tax control.

Key words: tax reporting, principles, requirements, criteria of formation, modern 
reporting technology, tax control.

Налоги – основная форма мобилизации доходов, формирующих госу-
дарственные финансы, в том числе региональные бюджеты. Так, доля на-
логовых доходов в бюджете Новосибирской области [7] составляет около 
44 % (см. таблицу). Снижение ее с 62,10 % (2013 г.) в последующие годы 
произошло за счет передачи отчислений по налогу на добавленную стои-
мость полностью в Федеральный бюджет. Вместе с тем в 2015 г. наблюда-
лось повышение доли в налоговых доходах бюджета Новосибирской об-
ласти налога на прибыль (с 47,02 % в 2013 г. до 60,19 % в 2015 г.), налогов на 
имущество (с 10,62 % в 2013 г. до 13,00 % в 2015 г.), платежей за пользование 
природными ресурсами (с 1,82 % в 2013 г. до 5,44 % в 2015 г.).

Структура доходов бюджета Новосибирской области в 2013–2015 гг., %

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Налоговые доходы 62,10 37,20 43,97
Из них:

налог на прибыль (доход) 47,02 58,76 60,19
налоги на имущество 10,62 12,91 13,00
платежи за пользование природными ресурсами 1,82 2,75 5,44

На современном этапе экономического развития реформирование 
отечественной налоговой системы связано с решением задач совершен-
ствования и придания ей стабильности, снижения налогового бремени на 
законопослушных налогоплательщиков, вместе с тем – установления опе-
ративного налогового контроля за соблюдением действующего законода-
тельства, пресечения налоговых правонарушений за счет внедрения новых 
технологий в налоговый процесс и его составляющей – налоговой отчет-
ности как инструмента налогового контроля.

Данные налоговой отчетности являются информационной базой при 
камеральных налоговых проверках для обоснованного отбора экономи-
ческих субъектов в план выездных налоговых проверок. Один из методов 
совершенствования отчетности – система показателей, отражающих нало-
говые обязательства.

В последние годы в Российской Федерации повышено внимание к про-
ектированию новых форм налоговой отчетности. Вместе с тем решение 
задач повышения информативности налоговой отчетности с целью совер-
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шенствования контроля за правильностью исчисления налогов на практи-
ке приводит к увеличению объема информации, повышению трудоемкости 
формирования деклараций (расчетов) налогоплательщиками, что не спо-
собствует упрощению обработки информации и оптимизации налоговой 
системы. В этой связи актуальна необходимость разработки основных на-
правлений совершенствования отчетности в системе налогового админи-
стрирования.

Теоретические и практические аспекты налогообложения достаточно 
широко освещены в работах A.B. Брызгалина, В.А. Камышана, Дж. Кейнса, 
А.П. Киреенко, В.М. Лукьяненко, И.А. Майбурова, Л.П. Павловой, Д. Ри-
кардо, А. Смита, Д.О. Терещенко, О.В. Терещенко, Д.Г. Черника, С.Д. Ша-
талова и др. Проблемам администрирования отдельных налогов посвяще-
ны публикации Д.В. Дзюбы, В.Г. Панскова, А.В. Тихоновой, предлагаются 
рекомендации к рассмотрению предложений по «настройке» налоговой 
системы в соответствии с Посланием Президента России Федеральному 
собранию на 2017 г. [6, 4]. В области исследования проблем перехода на 
электронный документооборот можно назвать работы К. Блумквиста, 
А. Веткина, В. Вишневского, М. Крашенинниковой, Л. Миттоне, П. Пателл 
[1, 2, 8, 9]. Несмотря на имеющиеся научные разработки в области теории 
и методологии налогообложения, недостаточно полно решены вопросы, 
связанные с формированием налоговой отчетности как инструмента нало-
гового контроля.

Проведенное исследование позволило выявить: приоритетными внеш-
ними пользователями налоговой отчетности являются терририториальные 
(региональные) налоговые органы. Основные информационные потреб-
ности их: регистрация заявленных налогоплательщиками сумм налоговых 
обязательств, проверка достоверности и выявление нарушений действу-
ющего налогового законодательства, оценка государственных расходов в 
виде предоставляемых налоговых льгот, формирование информационной 
базы для планирования (прогнозирования) налоговых доходов бюджета, 
определения политики государства по налогам и налогообложению.

При разработке и совершенствовании форм налоговых деклараций 
(расчетов) в условиях внедрения в налоговые правоотношения современ-
ных информационных технологий могут быть использованы унифициро-
ванные форматы отчетности по налогам в связи с тем, что действующая 
система налогообложения в Российской Федерации построена на основе 
единых принципов для всех экономических субъектов (вне зависимости 
от ведомственной подчиненности, форм собственности, организационно-
правовой формы) [5, с. 42] и единых элементов каждого налога (субъекты 
и объекты налогообложения, налоговые льготы и ставки, налоговая база, 
отчетный и налоговый периоды, порядок исчисления и сроки уплаты).

Формирование налоговой отчетности необходимо «увязывать» с функ-
циями налогов и потребностями пользователей, в связи с чем можно выде-
лить задачи обеспечения информационной базы для проведения контроль-
ных мероприятий по соблюдению действующего законодательства при 
исчислении налогов к уплате в бюджет (фискальная); налогового плани-
рования на государственном уровне (регулирующая); контроля за право-
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мерностью использования налоговых льгот и эффективностью их предо-
ставления налогоплательщикам (стимулирующая).

С целыо совершенствования системы налоговой отчетности как ин-
струмента налогового контроля предлагается:

– уточненное понятие «налоговая отчетность» как единая система ин-
формации, представляемой в установленном порядке по утвержденным 
формам в налоговые органы, о налоговых обязательствах и сведениях, под-
тверждающих их значения на основе данных бухгалтерского и налогового 
учета, раскрывающих реализацию принципов формирования налоговой 
отчетности как инструмента налогового контроля;

– использование принципов формирования налоговой отчетности, при-
сущих действующей налоговой системе в России [5, с. 16–17]: классических, 
т.е. общенациональных (законность и известность, всеобщность и спра-
ведливость, экономическая целесообразность, однократность взимания 
и удобство по времени и способу внесения платежа, равнонапряженность 
налоговых изъятий и оптимизация затрат экономического субъекта при 
техническом оформлении, «прозрачность» налогообложения) и органи-
зационно-экономических, обусловленных принадлежностью налога к фе-
деральному, региональному, местному уровням действующей налоговой 
системы [3, ст. 13–15], особенностями формирования налоговой базы (аван-
сирование бюджета в отчетные периоды в течение календарного года и 
декларирование налоговых обязательств за календарный год, последова-
тельность в динамике и раздельный учет при наличии налоговых льгот и 
разных ставок, обоснованность экономически оправданных и документаль-
но подтвержденных расходов). Реализация этих принципов, заложенных в 
Налоговом кодексе Российской Федерации [3, ст. 3], позволяет обеспечить 
построение рациональной системы налоговой отчетности, повысить ее по-
лезность при решении поставленных задач и достижении цели – удовлет-
ворения информационных запросов пользователей, в первую очередь, на-
логовых органов;

– учет информационных потребностей налоговой отчетности, позволя-
ющих повысить ее полезность при проведении контрольных мероприятий: 
представление отчетности налоговым органам в установленные сроки; 
своевременное отражение достоверной информации об объектах налого-
обложения в отчетном (налоговом) периоде; документальное подтвержде-
ние показателей, содержащихся в налоговой отчетности; обеспечение сопо-
ставления данных в динамике, значений идентичных показателей в разных 
формах налоговой отчетности, а также с аналогичными данными других 
налогоплательщиков и средними значениями по отрасли; рациональное 
соотношение затрат экономических субъектов на формирование инфор-
мации о налоговых обязательствах в отчетности и получение, обработку 
пользователями (налоговыми органами), позволяющие повысить качество 
данных, отражаемых в отчетности, и степень полезности полученной ин-
формации;

– уточнение критериев для выделения элементов (состава показате-
лей по разделам) отчетности: методического, учитывающего особенно-
сти взимания конкретного налога (элементы налогового обязательства, 
признание доходов и расходов, определение налоговой базы по видам 
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деятельности и режимам налогообложения, применение налоговых льгот 
и разных налоговых ставок с целью проведения контрольных мероприя-
тий за правомерностью их применения, источник выплаты доходов, внесе-
ние платежей в бюджет, наличие обособленных подразделений) и целевой 
(фискально-контрольной, регулирующей и аналитической) направленно-
сти информационных потребностей пользователей, в первую очередь, на-
логовых органов, что позволит систематизировать показатели основных 
разделов налоговых деклараций (расчетов), характеризующих налоговые 
обязательства экономических субъектов по конкретным налогам, обеспе-
чивая баланс качественных характеристик информации в отчетности и ин-
формационных потребностей пользователей с учетом выделения необхо-
димых элементов.

Методика исчисления налога влияет на форму, структуру, требования к 
раскрытию информации в отчетности. Качество камеральных проверок в 
определенной степени зависит от простоты форм налоговой отчетности и 
прозрачности заполнения, с одной стороны, достаточной информационной 
составляющей – с другой;

– обеспечение внедрения информационных технологий – представление 
отчетности в налоговые органы в электронном виде, что позволит совер-
шенствовать налоговый контроль в регионе. Налоговым органам необхо-
димо усилить проведение информационно-разъяснительных мероприятий 
о целесообразности использования такого способа, стимулируя налогопла-
тельщиков к применению электронного информационного обмена с нало-
говыми органами представлением экономическим субъектам информации 
о сверке расчетов с бюджетом, справок об отсутствии задолженности, дру-
гих напоминаний по исполнению ими обязанностей перед бюджетом. Пред-
ставление налоговой отчетности в электронном виде позволит решить про-
блему повышения качества данных, содержащихся в базе региональных 
налоговых органов, собрав достоверную полную информацию; оценивать 
ее, делая правильные выводы, способствуя повышению эффективности на-
логового администрирования.

Совершенствование состава и содержания элементов налоговой от-
четности с учетом рассмотренных принципов, информационных потреб-
ностей и критериев, реализация их в условиях внедрения электронного 
документооборота позволит повысить информационные потребности тер-
риториальных налоговых органов, способствовать улучшению качества и 
эффективности контрольной работы в регионе; налогоплательщикам – оп-
тимизировать процесс формирования данных и представления отчетности 
налоговым органам; государственным органам – совершенствовать норма-
тивную правовую базу по налогам и налоговому администрированию.

Практическая реализация рекомендаций по соблюдению принципов 
формирования налоговой отчетности, информационных потребностей, 
критериев для выделения элементов при совершенствовании ее форм по-
зволит повысить эффективность налогового контроля в регионе за счет 
автоматизации процедур, комплексного подхода при камеральных про-
верках соблюдения налогового законодательства, повышения качества 
информационной базы для обоснованного налогового администрирования.
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Для осуществления эффективного управления фондом прямых инвестиций и 
для определения доходности по вложенным средствам необходимо определить оп-
тимальные подходы к оценке стоимости фондов прямых инвестиций на стадии их 
создания, мониторинга и закрытия. В статье рассмотрены классические и современ-
ные подходы и методы оценки компаний, входящих в портфель фонда; выявлены 
основные преимущества, недостатки и случаи применения каждого из подходов; 
определены оптимальные подходы и методы оценки фондов в зависимости от этапа 
функционирования фонда. 

Ключевые слова: фонд прямых инвестиций, подходы к оценке, методы оценки, 
стоимость фонда.

OPTIMAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF VALUE 
OF DIRECT INVESTMENT FUNDS AT STAGES 

OF THEIR CREATION, MONITORING AND CLOSING

Yu.M. Emokhonova
Agency for Investment Attraction and Protection of Kemerovo Region 

E-mail: emokhonova.yulia@gmail.com

Effective management of a direct investment fund and determination of return on 
investment require determination of the optimal approaches to assessment of value of 
direct investment funds at the stage of their creation, monitoring and closing. The article 
considers classic and modern approaches and methods of assessment of companies in the 
fund portfolio; main advantages and disadvantages and use cases of each approach are 
revealed; optimal approaches and methods of assessment of funds depending on the stage 
of fund functioning are defined.

Keywords: direct investment fund, approaches to assessment, methods of assessment, 
value of fund.

Актуальность. Вопросы оценки стоимости фондов прямых инвестиций 
и выбора оптимального подхода к оценке таких фондов в России являются 
достаточно дискуссионными и затруднительными. Оценка фондов с тради-
ционными финансовыми активами, такими как акции и облигации публич-
ных компаний, проводится на основе методов, которые имеют теоретиче-
скую обоснованность и применяются давно на российском рынке. История 
фондов прямых инвестиций в России началась сравнительно недавно и еще 
полностью не сформирована теоретическая и методологическая база для 
оценки стоимости таких фондов. Особенностью активов фондов прямых 
инвестиций является то, что они низколиквидные, доходность таких фон-
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дов сложно спрогнозировать. Кроме того, фонды прямых инвестиций ин-
формационно непрозрачны, так как нет определенных требований со сто-
роны регулятора о раскрытии информации. 

Фонды прямых инвестиций (ФПИ) в России – новый инструмент управ-
ления активами, и поэтому актуальным остается определение оптималь-
ных подходов и методов для получения наиболее реалистичной оценки сто-
имости фондов в зависимости от этапа их функционирования для принятия 
эффективных инвестиционных решений.

Постановка проблемы. В словаре бизнес-терминов под оптимизацией 
понимается выбор наилучшего варианта из множества возможных [26]. 
М.М. Гаджиев в своей работе определяет оптимальный подход как целост-
ный и достоверный, способный теоретически обосновать экономически 
целесообразное решение и предложить пути его практической реализа-
ции [2]. Автор разделяет суть определений оптимизации, представленных 
в данных источниках. Исходя из этого, под оптимальным подходом в дан-
ной работе понимается подход, позволяющий определять наиболее точную 
стоимость ФПИ на разных этапах деятельности фондов в целях принятия 
инвестиционных решений на краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Как отметил Йоханнес Хут, член правления и Глава KKR региона Ев-
ропа, Африка и Ближний Восток, одного из крупнейших мировых фондов 
прямых инвестиций, в 1980-х гг. на Западе фонды прямых инвестиций по-
купали относительно дешево компании и через непродолжительное время 
продавали их по большей цене. Тем самым стоимость фонда определялась 
стоимостью всех компаний, входящих в портфель фонда. При этом не учи-
тывалось приращение стоимости компании за счет успешного менеджмен-
та или внедрения новых технологий. Компании продавали и прибыль фонда 
складывалась из разницы покупки и продажи компаний. На сегодняшний 
день, как на Западе, так и в России фонды прямых инвестиций сменили 
тактику и стоимость фонда создается за счет роста стоимости компаний, 
входящих в портфель данного фонда. Повышение стоимости компаний 
происходит за счет изменения векторов работы менеджмента компаний, 
которые перестраиваются на активную работу по повышению стоимости, 
а также за счет выхода на новые рынки. 

ФПИ в России обычно создаются в организационно-правовой форме 
закрытого паевого инвестиционного фонда для квалифицированных ин-
весторов и в форме инвестиционного товарищества для неквалифициро-
ванных инвесторов [19]. Оценка активов паевого инвестиционного фон-
да проводится на регулярной основе в соответствии с законодательством 
об инвестиционных фондах и, в частности, Указанием Банка России от 
25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвести-
ционных фондов». Оценка активов фонда прямых инвестиций должна осу-
ществляться при его приобретении, а также не реже одного раза в год.

Оценка стоимости ФПИ, созданных в форме инвестиционного товари-
щества, обязательно должна проводиться как в целях формирования стра-
тегии управляющей компании, так и для сведения инвесторов. 

Американские исследователи, такие как Дж. Кон, Л. Миллс и Э. Товери, 
отметили, что стоимость компаний при вхождении в портфель фонда па-
дает. Данные выводы они сделали, когда в период с 1995 по 2007 г. в США 
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изучили 317 сделок с фондами [20]. Также они отметили, что на стадии 
функционирования фонда стоимость компаний выше, так как менеджмент 
лучше.

 Помимо повышения дисциплины менеджмента, уровень долга также 
влияет на стоимость компании. Теорема Модильяни – Миллера при добав-
лении налогов утверждает, что стоимость компании возрастает на размер, 
равный процентным отчислениям по долговым обязательствам, умножен-
ный на ставку налога на прибыль [20]. Таким образом, само по себе увели-
чение долга компании будет приводить к увеличению ее стоимости за счет 
снижения прибыли, облагаемой налогом. Долговые обязательства могут 
стимулировать менеджмент к более эффективному использованию сво-
бодных денежных средств и влияют на стоимость компании и ФПИ. 

Отечественные авторы и эксперты рынка прямых и венчурных инве-
стиций, такие как Ю.В. Соколова и А. Тюрина, в своих работах [15, 17] от-
мечают влияние вхождения инвесторов в совет директоров на стоимость 
компаний на прединвестиционной стадии, инвестиционной стадии и стадии 
«выхода» инвестора из компании, тем самым данные изменения влияют и 
на стоимость фонда в целом. 

Изучив различные точки зрения и принимая во внимание требования 
регулятора, согласно которым оценка стоимости ФПИ, созданного в фор-
ме закрытого паевого инвестиционного фонда, производится не реже одно-
го раза в год, оценку ФПИ, созданного в форме договора инвестиционного 
товарищества, необходимо проводить как минимум три раза: на стадии соз-
дания, мониторинга и закрытия фонда1.

Подходы к оценке стоимости ФПИ и методы на этих этапах могут от-
личаться в зависимости от того, на каком этапе проводится оценка. 

На стадии формирования фондов и осуществления инвестирования це-
лесообразно осуществлять оценку рыночной стоимости ФПИ исходя из 
представленных данных в бизнес-плане каждой компании, которая вклю-
чена в портфель фонда. В качестве основы используются приведенные бу-
дущие денежные потоки от инвестиционных вложений [9, 12]. 
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где, Vакт – стоимость управляемых активов ФПИ; Y – декларируемая доход-
ность инвестиций; It – планируемые к осуществлению совокупные инвести-
ции; T – срок осуществления вложений.

На этапе создания фонда применяется доходный подход. Синергетиче-
ский эффект на данном этапе не наблюдается. 

На стадии мониторинга и закрытия ФПИ целесообразно определить 
суммарную рыночную стоимость всех проектов, входящих в его инвести-
ционный портфель на дату проведения оценки. На данном этапе возможно 
проявление синергетического эффекта.

Синергетический эффект представляет собой дополнительную стои-
мость, которая возникает как результат объединения стоимости всех ком-
паний при определении стоимости ФПИ. Эффект синергизма является 
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1 Исследование автора.
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результирующим показателем, характеризующим увеличение стоимости 
ФПИ за счет управления рядом проектов. Определить синергетический 
эффект возможно экспертным путем. 

Согласно Указанию Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об опреде-
лении стоимости чистых активов инвестиционных фондов», оценщик дол-
жен определить стоимость чистых активов фонда, которая определяется 
как разница между стоимостью всех активов фонда прямых инвестиций, 
созданного в форме закрытого паевого фонда, и величиной всех обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент 
определения стоимости чистых активов. Стоимость активов и величина 
обязательств определяются по справедливой стоимости в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» [10]. Справедливая стоимость и рыночная яв-
ляются в целом эквивалентными категориями. Справедливая стоимость 
обычно используется в финансовой отчетности и как показатель рыночной 
стоимости, и как показатель нерыночной стоимости. В тех случаях, когда 
имеется возможность установить рыночную стоимость актива, она будет 
эквивалентна справедливой стоимости этого актива [11].

Анализ существующих подходов к оценке. Как было отмечено выше, 
для определения стоимости ФПИ на этапе создания, мониторинга и закры-
тия фонда необходимо определить стоимость каждой компании, входящей 
в ФПИ, и суммировать полученный результат для определения стоимости 
фонда в целом. 

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 
«Об утверждении федерального стандарта оценки “Общие понятия оцен-
ки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)”», в целях опре-
деления рыночной стоимости организации используется три подхода: до-
ходный, затратный и сравнительный. 

В свою очередь каждый подход включает в себя различные методы 
оценки и определения стоимости компании (см. рисунок)2.

2 Исследование автора.

Подходы и методы оценки рыночной стоимости компаний
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На совершенном рынке все три подхода должны привести к одной и 
той же величине стоимости. Однако большинство рынков являются несо-
вершенными, где предложение и спрос не находятся в равновесии. Данные 
подходы и методы могут давать различные показатели стоимости и в за-
висимости от того, кто осуществляет расчеты и в каких целях проводится 
оценка стоимости компании. 

Для определения стоимости фонда необходимо рассмотреть подходы и 
реализуемые в их составе методы, с помощью которых даются денежные 
оценки стоимости компаний, входящих в портфель фонда.

Доходный подход. Исходя из определения, приведенного в Приказе 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении фе-
дерального стандарта оценки “Общие понятия оценки, подходы и требо-
вания к проведению оценки (ФСО № 1)”», доходный подход представляет 
собой процедуру оценки стоимости, исходящую из принципа непосред-
ственной связи стоимости бизнеса компании с текущей стоимостью его бу-
дущих доходов, которые возникнут в результате использования собствен-
ности и (или) возможной дальнейшей его продажи.

Доходный подход применим, когда существует достоверная информа-
ция, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оцен-
ки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расхода.

Как отметил Л. Санден3 на форуме финансовых директоров, проведен-
ном компанией McKinsey в 2006 г. в Лондоне, «...фонды прямых инвести-
ций – лишь временные владельцы компаний, такова их модель деятельности. 
Но, если мы хотим дорого продать компанию инвестору или на фондовом 
рынке, мы должны помнить, что потенциальные покупатели будут платить 
лишь за то, что, с их точки зрения, будет иметь значительную стоимость в 
долгосрочной перспективе» [6]. Таким образом, доходный подход является 
одним из основополагающих для определения стоимости компаний в соста-
ве фонда и тем самым фонда в целом.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основан-
ные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода [5].

В сложившейся практике оценочной деятельности как в России, так 
и в зарубежных странах для определения рыночной стоимости компании 
наиболее часто используется метод дисконтированных денежных потоков. 
Метод основан на прогнозировании потоков от данного бизнеса, которые 
затем дисконтируются по ставке дисконта, соответствующей требуемой 
инвестором ставке дохода. Если доход компании нестабилен, то данный ме-
тод необходим в использовании [22].

При использовании данного метода предполагается, что потенциальный 
инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая сто-
имость будущих доходов от этого бизнеса, а собственник, в свою очередь, 
не продаст свой бизнес по цене ниже текущей стоимости прогнозируемых 
будущих доходов. В результате взаимодействия стороны придут к соглаше-
нию о рыночной цене, равной текущей стоимости будущих доходов [4].

3 Л. Санден в 2006 г. являлся президентом и генеральным директором компании Sanitec, 
одной из ведущих парфюмерно-косметических компаний Европы, которая контролирова-
лась фондом прямых инвестиций EQT, с 1977 по 1998 г.
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П.В. Карцев и А.А. Аканов в своей работе «Обзор практики примене-
ния доходного подхода к оценке бизнеса» описывают алгоритм определе-
ния стоимости компании методом дисконтирования денежных потоков по-
следовательностью следующих действий:

1) прогнозирование периода расчетов;
2) составление детального прогноза денежных потоков в течение про-

гнозного периода;
3) расчет ставки дисконтирования;
4) расчет терминальной стоимости (реверсии) – будущего значения сто-

имости бизнеса на конец прогнозного периода;
5) расчет стоимости бизнеса путем суммирования дисконтированных к 

дате оценки денежных потоков прогнозного периода и дисконтированной 
терминальной стоимости;

6) введение итоговых корректировок [8]. 
Для определения стоимости компании методом дисконтирования де-

нежных доходов используется, как было отмечено выше, ставка дисконти-
рования. Под ставкой дисконтирования понимается требуемая инвестором 
норма доходности на вложенный капитал. 

Отечественные и зарубежные авторы [7, 8, 25] выделяют несколько ос-
новных методов определения ставки дисконтирования (табл. 1).

Таблица 1
Методы определения ставки дисконтирования

Метод оценки капитальных 
активов (CAPM)

Метод арбитражного ценообра-
зования

Метод кумулятивного 
построения

Использование модели пред-
полагает наличие высоколик-
видного эффективного рынка 
финансовых активов и величи-
на требуемой отдачи на сред-
ства, вложенные в какой-либо 
актив, определяется общим 
уровнем риска, характерным 
для фондового рынка. Модель 
CAPM в полной мере примени-
ма только к акциям, имеющим 
постоянный оборот на фондо-
вых биржах

Данный метод рассматрива-
ется как многофакторная мо-
дель оценки капитальных ак-
тивов. Однако применима в 
течение определенного пери-
ода, после которого возникает 
необходимость строить ее за-
ново из-за изменения факто-
ров. Если факторов несколько, 
то у каждого фактора может 
быть свое характеристическое 
время. Модель достаточно тру-
доемкая в построении

Основной акцент в 
данной модели перене-
сен на выбор и обосно-
вание премии за риск 
инвестиций в компанию. 
Ставка дисконтирова-
ния определяется сум-
мированием безриско-
вой ставки и премии за 
риск. Метод достаточно 
субъективен в части 
определения премии за 
риск [16]

Источник: исследование автора.

Изучив различные методы определения ставки дисконтирования, можно 
сделать вывод, что для оценки стоимости компаний, входящих в ФПИ, наи-
более оптимальным является метод кумулятивного построения, поскольку 
метод оценки капитальных активов (CAPM) применяется только для ком-
паний, чьи акции торгуются на фондовом рынке, а метод арбитражного це-
нообразования является трудоемким в построении. При определении стои-
мости компании, входящей в портфель ФПИ, целесообразно использовать 
ставку дисконтирования, рассчитанную методом кумулятивного построе-
ния. Акции компаний, которые входят в портфель ФПИ, не обращаются 
на фондовом рынке, и тем самым экспертная оценка и тщательный анализ 
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финансово-хозяйственной деятельности компании необходимы для опре-
деления ставки дисконтирования, и метод кумулятивного построения по-
зволяет это сделать. 

Метод капитализации дохода основан на том, что стоимость компании 
прямо пропорциональна величине «репрезентативного дохода» (выручке 
от реализации, чистой прибыли, прибыли до уплаты налогов).

Основное отличие коэффициента капитализации, который использует-
ся в методе капитализации, от ставки дисконтирования в том, что она при-
меняется ко всем денежным потокам, а коэффициент капитализации толь-
ко к отдельно взятому денежному потоку [4]. 

Данный метод подразумевает определение стоимости компании отно-
шением показателя чистого годового дохода к коэффициенту, определяю-
щему капитализацию [21].

Метод капитализации дохода используется в тех случаях, когда доход 
компании стабилен. Если предполагается, что будущие доходы бизнеса бу-
дут нестабильны и отличаться по годам прогнозного периода, то оценку в 
таком случае целесообразно проводить с использованием метода дискон-
тирования денежных потоков.

Доходный подход учитывает будущий потенциал компании, и тем са-
мым оценивается будущая стоимость фондов прямых инвестиций. Однако 
недостатком данного подхода является то, что иногда невозможно деталь-
но составить план денежных потоков на долгосрочную перспективу из-за 
экономической нестабильности в стране. 

На этапе создания фонда оптимальным считается стоимость приобре-
тения и/или информация о стоимости каждой компании, взятая из бизнес-
плана, которая рассчитывается с использованием доходного подхода. На 
этапе мониторинга также целесообразно использовать доходный подход с 
использованием метода кумулятивных построений для определения ставки 
дисконтирования.

Затратный подход. В рамках затратного подхода применяются раз-
личные методы, основанные на определении затрат, необходимых для 
приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 
износа. Часто данный подход основан на выборе точной копии объекта 
оценки, которая имеет сопоставимые полезные свойства, определяемые 
федеральными стандартами оценки.

Для использования затратного подхода необходима достоверная инфор-
мация. Если компания не продается и не покупается и получение прибыли 
не является базой для инвестиций (больницы, правительственные здания), 
оценка может проводиться затратным способом. Применение данного под-
хода наиболее оптимально для компаний специального назначения, мате-
риалоемких и фондоемких производств, имеющих разнородные активы, не 
приносящие устойчивый доход, а также в целях страхования [8]. 

Отличительным признаком затратного подхода является поэлементная 
оценка, так как происходит оценка каждой части имущественного ком-
плекса с последующим суммированием их стоимости.

Для определения стоимости компании в рамках затратного подхода 
используются метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости 
(табл. 2).

Финансы, бухгалтерский учет и анализ



138 Вестник НГУЭУ • 2017 • № 4

Таблица 2
Методы определения стоимости компании в рамках затратного подхода

Методы Описание

Метод чистых активов Стоимость компании равна стоимости чистых активов, которая 
определяется разницей суммы стоимостей всех активов компании 
(материальных и нематериальных) и обязательств. Процедуру 
расчета рыночной стоимости обязательств дебиторов называют 
оценкой дебиторской задолженности компании [3]

Метод ликвидационной 
стоимости

Ликвидационная стоимость компании определяется как разность 
между суммарной стоимостью всех активов предприятия и затра-
тами на его ликвидацию

Источник: исследование автора.

Затратный подход имеет свои преимущества и недостатки для исполь-
зования в определении стоимости компании. 

В.Е. Стровский, А.Х. Симонян выделяют следующие недостатки затрат-
ного подхода: 

1) подход не учитывает синергетический эффект, перспективы разви-
тия компании и его эффективность;

2) оценка активов компании может не соответствовать реальной ры-
ночной стоимости;

3) постоянно необходимо пересчитывать стоимость, так как информа-
ция из внешней среды регулярно обновляется, и оценка становится неакту-
альной [16].

Н.И. Барташевич, в свою очередь, выделяет следующие недостатки в 
использовании затратного подхода:

1) расчеты стоимости воспроизводства затратным подходом из-за их де-
тализированности оказываются весьма трудоемкими и оправданы в круп-
ных и дорогостоящих объектах;

2) исходная информация из сферы производства может быть не всегда 
надежной и достоверной;

3) стоимость, рассчитанная с помощью методов затратного подхода, не 
всегда эквивалентна рыночной стоимости [1].

В качестве преимущества данного подхода можно отметить, что по-
казатели определяются на основе достоверной информации о реальных 
активах, которые находятся в собственности компании, что устраняет аб-
страктность, присущую другим подходам и методам оценки. Однако дан-
ный подход является неэффективным при оценке стоимости ФПИ, так как 
не учитывает будущую стоимость компаний, входящих в портфель фонда. 

Сравнительный подход. Согласно Федеральному закону № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», сравнительный 
подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на 
получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объ-
екта с объектами-аналогами. В отличие от затратного, сравнительный под-
ход основывается на рыночной информации и учитывает текущие действия 
потенциальных продавцов и покупателей. При этом могут применяться как 
цены совершенных сделок, так и цены предложений [14].
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В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, 
основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объ-
ектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических дан-
ных и информации о рынке объекта оценки: метод рынка капитала (ком-
пании-аналога), метод сделок (продаж), метод отраслевых коэффициентов 
(табл. 3).

Таблица 3
Методы оценки стоимости компании в рамках сравнительного подхода

Методы Описание

Метод рынка 
капитала

Основан на анализе рыночных цен акций аналогичных компаний, где 
базой для сравнения служит цена на единичную акцию компаний-ана-
логов и используется для оценки миноритарного пакета акций

Метод сделок Основан на использовании цены приобретения компании-аналога в 
целом или его контрольного пакета акций, а не отдельной акции

Метод отраслевых 
коэффициентов

Позволяет рассчитывать ориентировочную стоимость бизнеса по 
формулам, выведенным на основе отраслевой статистики. Применя-
ется для ориентировочных оценок стоимости компаний, основан на 
использовании рекомендуемых соотношений между ценой и опре-
деленными финансовыми параметрами. Расчеты ориентированы на 
рынок и учитываются факторы внешней среды, в которой функцио-
нирует компания

Источник: исследование автора.

Н.И. Барташевич считает, что преимуществом сравнительного подхода 
перед доходным и затратным подходами является то, что он базируется на 
рыночных данных и отражает соотношение спроса и предложения на рын-
ках капитала [1]. Методы сделок и отраслевых коэффициентов предпола-
гают, что инвесторы на фондовом рынке адекватно оценивают доходность 
и риск. В связи с этим стоимость оцениваемой компании, чьи акции не тор-
гуются на рынке и входят в портфель ФПИ, может быть получена путем 
сопоставления с подобными компаниями, чьи акции находятся в свободном 
обращении на фондовых биржах. Однако стоимость, определенная таким 
способом, должна быть скорректирована. 

В сравнительном подходе используются мультипликаторы. Т.А. Федо-
рова утверждает, что в настоящее время российским условиям больше 
соответствует мультипликатор «стоимость/выручка от реализации». По-
казатель стоимости используется при оценке всего капитала компании, а 
не только акционерного. Автор аргументирует данный выбор тем, что на 
российском рынке функционирует большое количество предприятий с не-
акционерной формой капитала [18]. 

Использование сравнительного подхода в качестве основного подходя 
для оценки стоимости компании ограничено из-за отсутствия надежной и 
достоверной информации при сравнительном анализе продаж (покупок) 
аналогичных объектов. Данные о рентабельности, ликвидности, деловой 
активности предприятий, необходимые для расчетов, в свободном доступе 
встречаются достаточно редко. Однако стоимость фондов, которые близки 
к своему прекращению, может рассчитываться с использованием сравни-
тельного подхода. Компании, входящие в портфель фонда, обычно при за-
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крытии фонда продаются по рыночной цене с использованием сравнитель-
ного подхода. 

Применительно к нашему предмету исследования целесообразно обра-
тить внимание на исследование В.П. Шенягина, который выделяет новый 
синтезированный подход для оценки стоимости компании – инвестицион-
ный [13, 23]. В результате изучения данного подхода определяется инвести-
ционная стоимость компании, которая рассчитывается исходя из ее доход-
ности для конкретного инвестора при заданных инвестиционных целях.

Согласно исследованиям В.П. Шенягина, затратный, сравнительный и 
доходный подходы опираются на информацию одного из временных пери-
одов (прошлое, настоящее и будущее) и не вполне отражают динамику про-
цесса управления стоимостью (табл. 4) [23].

Таблица 4
Концепции и подходы к оценке компании

Подходы Доходный Сравнительный Затратный Инвестиционный

Время Будущее Настоящее Прошлое Прошлое 
и будущее

Концепции Ликвидность Замещение Накопление 
активов

Капитализация, 
стоимость, 

ликвидность, 
риск

Принципы Ожидание Замещение Копирование Развитие
Ключевые 
параметры 

Доходы в будущем, 
остаточная 
стоимость 

(CF, FCF, I, EBIT, 
EBT)

Цена продаж 
аналогов, 

мультипликатор

Затраты 
на создание 

накопленного 
имуществ 

(EVA, MVA, SVA, 
CVA, CFROI)

Инвестиции 
в прошлом и 
реинвестиции 

в будущем

Инвестиционный подход ориентирован на наращивание стоимости до-
бавлением финансового капитала. Доходный подход в отличие от инве-
стиционного направлен на будущие доходы, которые могут быть изъяты 
собственниками, а в инвестиционном подходе предполагается, что момент 
изъятия средств оговаривается изначально с собственниками бизнеса. 

В качестве основной модели в данном подходе используется модель до-
бавленной стоимости (MVA) [24], которую можно представить как разницу 
между приведенной стоимостью всех ожидаемых в будущем составляющих 
EVA (NPV за уже реализованные и еще только планируемые проекты) и 
инвестированным капиталом.

Показатель MVA рассчитывается только для тех компаний, чьи акции 
торгуются на фондовом рынке и не применим к расчету стоимости компа-
ний, входящих в портфель ФПИ. Инвестиционный подход нецелесообразно 
использовать при расчете стоимости ФПИ, так как акции компаний, входя-
щих в портфель фонда, не торгуются на фондовом рынке.

Каждый рассматриваемый подход характеризуется определенными 
достоинствами, недостатками, а также особенностью их использования 
(табл. 5). При выборе используемых при проведении оценки подходов сле-
дует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, 
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но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов 
оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации.

Перечисленные выше подходы к оценке стоимости компании не ис-
пользуются изолированно, а взаимно дополняют друг друга. Каждый из них 
предлагает использование различных видов информации, получаемой на 
рынке. 

Авторский подход. В результате оценки стоимости ФПИ с использова-
нием вышеуказанных подходов также возможны расхождения из-за осо-
бенностей, которые присущи разным этапам функционирования фонда: 
этап создания – стоимость фонда прогнозируется; этап мониторинга – сто-
имость фонда создается; этап закрытия – компании, входящие в портфель 
фонда, продаются или выходят на IPO.

При затратном подходе стоимость бизнеса определяется как стоимость 
имущества, находящегося на балансе предприятия. А для ФПИ основным 
является возможность выхода из предприятия и важна стоимость продажи 
данного бизнеса с приращением, поэтому затратный метод в случае оценки 
стоимости ФПИ является неэффективным.

Исходя из случаев применения, доходный подход является наиболее 
оптимальным на этапе создания и мониторинга ФПИ, так как учитывает 
будущий потенциал портфельных компаний и уровень риска с использова-
нием ставки дисконтирования, что особенно важно на стадии роста или ста-
бильного экономического развития компаний, входящих в портфель ФПИ.

Проанализировав различные подходы, методы оценки стоимости ком-
паний, а также основные случаи их применения, важно отметить, что уни-
версального подхода не существует, так как рыночная стоимость портфель-
ных компаний не определена до момента выхода (табл. 6) и продажи доли 
портфельных компаний по рыночной цене. Тем самым точную стоимость 
фонда возможно определить только при закрытии фонда. Оценку на дан-
ном этапе возможно проводить с использованием сравнительного подхода, 
так как портфельная компания продается на рынке по рыночной цене.

Таблица 6
Рекомендуемые подходы к оценке стоимости ФПИ на этапе их формирования, 

мониторинга и закрытия

Этапы Подходы к оценке стоимости ФПИ

Создание ФПИ Доходный подход (информация берется из бизнес-плана) без учета си-
нергетического эффекта

Мониторинг Доходный подход с использованием метода кумулятивных построений 
для расчета ставки дисконтирования. Возможен учет синергетического 
эффекта

Закрытие ФПИ Сравнительный подход

Источник: исследование автора.

Оценка стоимости ФПИ помогает управляющим фонда выявить альтер-
нативные методы управления фондов и определить, какой из них обеспе-
чит в будущем максимальную эффективность и, следовательно, более вы-
сокую рыночную цену, что является основной целью при закрытии фонда.
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Вывод. На разных этапах функционирования ФПИ необходимо ис-
пользовать различные подходы. Для только что созданных фондов опти-
мальным считается стоимость приобретения и/или информация о каждой 
компании, взятая из бизнес-плана. На этапе мониторинга для определения 
стоимости ФПИ целесообразно использовать доходный подход и метод ку-
мулятивных построений для определения ставки дисконтирования. Фонды, 
которые близки к своему прекращению, должны использовать сравнитель-
ный подход, что позволит продать компанию или акции компании по ры-
ночной стоимости при закрытии ФПИ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОБъЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
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филиал Сибирского университета потребительской кооперации 
E-mail: gorsa77@mail.ru

В статье представлена практическая интерпретация проблем, с которыми стал-
киваются предприятия водопроводно-канализационного хозяйства при формиро-
вании и защите тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. В результате 
статистического анализа отклонений расчетных объемов реализации услуг водо-
снабжения и водоотведения, утверждаемых при расчете тарифов на очередной пери-
од регулирования, к их фактическому значению, дана оценка точности применяемой 
формулы расчета и предложен иной механизм расчета объемов реализации услуг, 
базированный на принципе актуальности временного периода. Исследованы меха-
низмы определения нормативной численности обслуживающего персонала и затрат 
на оплату труда при расчете тарифов. Предложен новый метод расчета единого для 
России фонда оплаты труда в водопроводно-канализационном хозяйстве на основе 
федерального уровня минимального размера оплаты.

Ключевые слова: тариф на водоснабжение и водоотведение, жилищно-комму-
нальное хозяйство, фонд оплаты труда, объем реализации услуг, темп изменения, 
нормирование, водоканал, необходимая валовая выручка.

ISSUES OF PRACTICAL APPLICATION 
OF THE LEGISLATIVE MACHINE OF DETERMINATION 

OF LABOR COSTS AND VOLUME OF IMPLEMENTATION 
OF SERVICES IN WATER AND SANITATION FIELD

Gembik Yu.S.
Vodokanal–Chita, Zabaikalsk State University 

E-mail: gembik2000@mail.ru

Gorodkova S.A.
Zabaikalskiy Enterprise Institute – 

branch of the Siberian University of Consumer Cooperatives 
E-mail: gorsa77@mail.ru

The article presents a practical interpretation of the issues, faced by water and sewage 
utilities enterprises at formation and protection of water and sanitation tariffs. As a result 
of statistical analysis of deviations of estimated volumes of implementation of water and 
sanitation services, confirmed at calculation of the tariffs for the next regulatory period, 
against their actual value, an estimate of precision of the applied formula of calculation 
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was given and another mechanism of calculation of volumes of implementation of services, 
based on the principle of actuality of time period, was offered. Mechanisms of determina-
tion of the normative number of operating staff and labor costs at tariffs calculation were 
examined. A new method of calculation of the Russian uniform wage fund in water and 
sewage utilities on the basis of the federal level minimum wage was offered.

Keywоrds: water and sanitation tariff, housing and utilities sector, wages funds, volu-
me of implementation of services, rate of change, rationing, water canal, required gross 
proceeds.

В любой сфере материального производства или оказания услуг зна-
чительную долю расходов компании составляет фонд оплаты труда. Госу-
дарство регулирует рынок труда, обеспечивает социальную защиту труда, 
устанавливает минимальный размер оплаты труда, при этом максималь-
ный размер оплаты труда не ограничивается. Среди финансовых проблем 
сферы коммунальных услуг – высокий износ коммунальной инфраструк-
туры, отсутствие интереса предприятий к снижению затрат, в том числе на 
оплату труда, и оптимизации издержек, финансовая недоступность расход-
ных материалов и нового оборудования. Для того чтобы ресурсоснабжаю-
щая компания работала стабильно, развивалась и имела денежный запас 
для модернизации и развития, она должна получать необходимый объем 
выручки для покрытия всех своих обоснованных, оптимальных расходов. 
Это может быть достигнуто при соблюдении строгих правил расчета каж-
дой статьи затрат и будущего объема продаж услуг. В связи с этим анализ 
механизма расчета расходов на оплату труда в сфере водоснабжения и во-
доотведения, а также отклонений установленного и фактического объемов 
реализации услуг является, несомненно, актуальным.

Первоначально необходимо отметить, что жилищно-коммунальное 
хозяйство – одна из наиболее сложных сфер для модернизации как в силу 
своей высокой социальной значимости, так и по причине весьма непростой 
ситуации, сложившейся в этой отрасли, с точки зрения износа инфраструк-
туры жилищно-коммунального сектора. Блага, предоставляемые системой 
жилищно-коммунального хозяйства, являются в современном обществе 
благами первой необходимости [5]. Вода – основа жизни человека. При 
этом оплата услуг жилищно-коммунального сектора составляет значи-
тельную часть бюджета гражданина, поэтому ценообразование в этой сфе-
ре контролируется государством.

Следует обратить внимание, что до конца 2013 г. в российском законо-
дательстве отсутствовал документ, на основании которого ресурсоснабжа-
ющая компания в сфере холодного водоснабжения и водоотведения могла 
бы четко просчитать свои затраты на очередной период регулирования. 
В совокупности с основными законодательными нормами в сфере водо-
снабжения и водоотведения было принято много Постановлений Прави-
тельства РФ и других подзаконных актов в виде приказов Министерства 
регионального развития, Федеральной службы по тарифам, которые име-
ли непосредственное отношение к тарифообразованию и ценам на комму-
нальные услуги. Однако существенная проблема правоприменения в сфере 
регулирования тарифов на коммунальные услуги состояла в том, что на фе-
деральном уровне отсутствовал современный подход к формированию та-
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рифа, действительно отвечающий требованиям политики реформирования 
отрасли в плане ориентации регулируемых предприятий на эффективную 
деятельность.

По данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, 
«водоснабжение – самый отсталый с точки зрения финансового наполне-
ния сектор ЖКХ, при этом очень капиталоемкий и отличается медленным 
возвратом инвестиций. В итоге 82 % водоканалов убыточны. В отличие от 
тепловых сетей, где результатом модернизации может быть серьезная эко-
номия на топливе, у водоканалов нет прямой зависимости между модерни-
зацией и снижением издержек» [4].

Авторы статьи разделяют мнение Алексея Макрушина, руководителя 
Ассоциации ЖКХ «Развитие», о том, что «тарифы в сфере водоснабжения 
и водоотведения “зажаты” по сравнению с другими отраслями. На фоне ро-
ста цен на газ и электроэнергию рост тарифов в теплоснабжении, водо-
снабжении и водоотведении был резко ограничен, что поставило эти отрас-
ли на грань выживания. При этом если в теплоснабжении есть ресурсы для 
снижения расходов и повышения эффективности – инвестиции окупаются 
за счет сокращения расходов на топливо, то инвестиции в сфере водоснаб-
жения без повышения тарифов не окупаются. Например, строительство 
очистных сооружений приводит не к снижению расходов, а к появлению 
дополнительных затрат» [4].

Все вышеперечисленные проблемы побуждали законодателей к разра-
ботке и внедрению документа, который бы способствовал решению всех 
накопленных проблем работы водоснабжающей отрасли.

В целях недопущения дальнейшей убыточной работы водоканалов, 
срывов в предоставлении услуг, аварийности на производственных объек-
тах, создания условий для инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ 
были разработаны и утверждены Методические рекомендации по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (Приказ 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-Э).

На основополагающий документ в сфере тарифообразования на услу-
ги водоснабжения и водоотведения полагались большие надежды. Главным 
образом сделать бизнес в сфере жилищно-коммунального хозяйства при-
влекательным для инвесторов. Эта цель стала доминирующей и основопо-
лагающей при разработке Методических рекомендаций, поэтому документ 
детально расписывает расчет тарифа отдельным методом, а не способы и 
подробное обоснование формирования каждой отдельной статьи себестои-
мости. Ниже представлена авторская оценка элементов механизма расчета 
затрат по статье «Фонд оплаты труда», предусмотренного Методическими 
указаниями. При подготовке материалов статьи использовались данные 
отчетностей компаний, публикуемые на официальных сайтах в рамках ис-
полнения требований Постановления Правительства РФ от 17 января 2013 
года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения». Для исследования выбраны Водоканалы, различной орга-
низационно-правовой формы собственности, в разных регионах России с 
большим, средним и крупным объемом продаж. При выборе Водоканалов 
использован субъективный критерий – наличие и доступность всех необхо-
димых параметров исследования.
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Статья затрат «Фонд оплаты труда с отчислениями» в структуре расхо-
дов у некоторых компаний водоснабжающего сектора занимает лидирую-
щую позицию. Доля этих затрат варьируется по компаниям от 10 до 42 %. 
В табл. 1 представлена информация по доле затрат водоканалов на зара-
ботную плату с отчислениями в общей себестоимости услуг.

Таблица 1
Доля расходов на заработную плату с отчислениями водоканалов за 2016 г.*

№ 
п/п Наименование предприятия

Доля затрат на заработную плату 
с отчислениями в общей себестоимости 

по видам услуг, %

водоснабжение водоотведение

1 ОАО «Нижегородский водоканал» 
г. Нижний Новгород

30,3 41,9

2 МУП «Водоканал» г. Хабаровска 11,9 17,6
3 ООО «Краснодар Водоканал» 27,3 26,8
4 ООО «Томскводоканал» 35,0 25,4
5 МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 30,3 34,0
6 АО «Водоканал–Чита» 34,9 40,6

* Таблица составлена авторами.

Учитывая высокий удельный вес расходов на оплату труда в общих за-
тратах компании, следует подробно остановиться на механизме расчета 
плановой потребности финансовых ресурсов на фонд оплаты труда в со-
ставе себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.

Согласно Методическим рекомендациям по расчету тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в независимости от применяемого метода 
расчета (метод индексации, метод доходности инвестированного капитала, 
метод аналогов и метод экономически обоснованных расходов (затрат)) 
при определении расходов на оплату труда «в порядке приоритетности ис-
пользуются следующие сведения:

параметры отраслевого тарифного соглашения;
параметры трехстороннего соглашения, заключенного представителя-

ми работников, работодателей и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации или местного самоуправления (региональное 
отраслевое соглашение);

размер фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулиро-
вания и фондов оплаты труда в других регулируемых организациях, осу-
ществляющих аналогичные регулируемые виды деятельности в сопостави-
мых условиях, плановое значение индекса потребительских цен;

условия коллективного договора;
прогнозный индекс потребительских цен» [2].
Расходы на оплату труда по регулируемым видам деятельности рассчи-

тываются исходя из численности (среднесписочной), принятой для расчета. 
Таким образом, предприятие самостоятельно определяет потребность в со-
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трудниках и включает это в расходы. Применение такого способа расчета 
в ряде случаев может привести к необоснованному завышению расходов 
компании. Также без нормативных сборников, методических рекомендаций 
по расчету нормативной численности обслуживающего персонала не пред-
ставляется возможным определить необходимую численность сотрудни-
ков, если предприятие совершенно новое или ни разу не регулировалось. 
Не менее важным элементом высокого уровня планирования при расчете 
фонда оплаты труда компании в современных условиях является разработ-
ка и согласование с регулятором штатного расписания при первичности 
регулирования деятельности, а также расчета необходимой нормативной 
численности персонала, если предприятие создает новый цех или открыва-
ет производственную лабораторию.

В настоящее время действуют рекомендации по нормированию труда 
работников водопроводно-канализационного хозяйства, разработанные в 
1999 г. Однако сфера ЖКХ также, как и другие сферы производства, ре-
гулярно автоматизируется, модернизируется и совершенствуется и данный 
документ на текущий день не по всем аспектам отвечает современным тре-
бованиям и технологиям производства.

Кроме того, следует учитывать, что в законодательной среде в области 
водоснабжения и водоотведения регулярно издаются новые, корректиру-
ются и изменяются действующие нормативно-правовые акты. В качестве 
примера рассмотрим следующее. С 01 января 2012 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц», который «устанавливает общие 
принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке 
товаров, работ, услуг: государственными корпорациями, государственными 
компаниями, публично-правовыми компаниями, субъектами естественных 
монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды дея-
тельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, автоном-
ными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном ка-
питале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пять-
десят процентов» [1].

Таким образом, нормы вышеназванного «закона распространили свое 
действие и на сферы деятельности естественных монополий, к которым 
относятся компании-производители услуг водоснабжения и водоотведения. 
Ресурсоснабжающие компании с 2012 года обязаны вести закупочные про-
цедуры требуемых для своей деятельности материалов, услуг и иных ра-
бот» [3]. При этом на законодательном уровне не были изданы нормативы 
численности сотрудников, в должностные обязанности которых входило 
бы проведение закупочных процедур. По причине отсутствия этих норма-
тивов компания не может обосновать и утвердить в составе расходов на 
оплату труда потребность в сотрудниках отдела закупок.

В структуре расходов любого Водоканала имеются затраты на содер-
жание, эксплуатацию или аренду автомобильного транспорта, без которо-
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го поддержание стабильного и качественного функционирования систем 
водоснабжения и водоотведения невозможно. Если в организационной 
структуре ресурсоснабжающей компании имеется автотранспортный цех, 
то предприятию при формировании штатного расписания или расчете по-
требности в финансовых средствах на оплату труда этого подразделения 
необходимо рассчитать нормативную численность сотрудников. Норма-
тивную численность работников транспорта можно определить исходя из 
режима работы автотранспорта. Однако возникает вопрос об определении 
оптимального количества автомобильной техники, позволяющей обеспе-
чить бесперебойность и надежность работы системы водоснабжения и во-
доотведения при наименьших финансовых затратах, которые в конечном 
счете ложатся на плечи потребителей. В целях реализации нормативного 
расчета и установления нормативов автомобильной техники требуется 
нормировать работу транспорта в зависимости от количества, срока служ-
бы, территориальной расположенности эксплуатируемых сетей, насосных 
станций и иных производственных объектов.

Следует учитывать, что на конечный результат – объем финансовых 
средств на оплату труда влияет не только количество персонала, но и сред-
ний уровень заработной платы. Расчет фонда оплаты труда в составе тари-
фов на услуги водоснабжения и водоотведения осуществляется на основа-
нии положений и минимального размера ставки рабочего первого разряда 
Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации. Статья 10.8 Соглашения дает право работодателям 
отказаться от присоединения к его условиям. Таким образом, уровень сред-
ней заработной платы никаким документом не регламентируется и уста-
новление должностных окладов и часовых тарифных ставок работникам 
организаций-водоканалов осуществляется предприятием самостоятельно.

Весь комплекс вышеназванных проблем позволил сделать основной 
вывод о необходимости разработки нормативов численности работников 
водопроводно-канализационного хозяйства, нормативного количества ав-
томобильной техники в зависимости от эксплуатируемых объектов и вне-
дрения в практику основ нормированного расчета фонда оплаты труда. 
В комплексе с разработкой нормативов численности сотрудников автора-
ми предлагается разработать нормативный метод расчета фонда оплаты 
труда, в основу которого будет положен принцип зависимости от мини-
мального размера оплаты труда, устанавливаемого Федеральным законом.

Необходимость и эффективность системы нормирования затрат неод-
нократно озвучивалась другими авторами. Так, Е. Алексеева и Н. Иванова 
в своей статье «Нормирование затрат на предприятии» отмечали, что «в 
России и за рубежом накоплен большой опыт по определению нормативов 
и работе с ними. В рамках плановой социалистической экономики очень 
широко применялись различные методы нормирования труда и материаль-
ных затрат, а также учета затрат по нормативам, которые позднее были 
незаслуженно забыты российскими менеджерами» [6].

Кроме того, следует учитывать, что одним из основных экономических 
элементов при планировании и расчете тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения является объем продаж. На сегодняшний день в РФ, не-
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смотря на имеющуюся в нормативных документах четкую формулу рас-
чета объема реализации услуг, сохраняется достаточно высокий уровень 
отклонений установленного и фактического объемов реализации услуг 
водоснабжения и водоотведения. В связи с этим актуальным является ис-
следование этих отклонений и выработка рекомендаций доведения уровня 
этих отклонений к минимальному и нулевому значению.

В соответствии с Методическими указаниями «расчетный объем отпу-
ска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяют-
ся исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за 
последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) 
за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологическо-
го присоединения) объектов потребителей к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (при-
ема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения 
порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), 
включая переход от применения расчетных способов определения количе-
ства поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов 
учета воды (сточных вод)» [2].

Объем воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, опреде-
ляется отдельно в отношении питьевой воды, технической воды, горячей 
воды по формулам:

 2
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4

1

2 1

1 ,
3

i k i k i k i k
i

k i k

Q Q Q Qt
Q

− − − − −

= − −

− − ∆ −
= ∑

íï í

 (2)

где Qi – объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в 
году i, тыс. куб. м; i kQ −

íï  – расчетный объем воды, отпускаемой новым або-
нентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в 
году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых 
прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина мо-
жет принимать, в том числе, отрицательные значения; iQ∆ íï  – планируемое 
в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей 
организацией абонентам по отношению к году i – 1, связанное с изменени-
ем нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может 
принимать как положительные, так и отрицательные значения; ti – темп из-
менения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме 
отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) 
потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (сни-
жения) потребления воды не должен превышать 5 % в год.

Рассмотрим на примере взятых за основу для анализа водоканалов Рос-
сии соотношение расчетного объема реализации услуг и фактически ре-
ализованного за отчетный период, а также влияние этого показателя на 
конечный итог получения дохода компании. Данные показатели представ-
лены в табл. 2 и на рисунке.

В табл. 3 представлены расчетные отклонения объемов реализации ус-
луг при утверждении тарифов с их фактической величиной.
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Таблица 3
Уровень отклонений фактических объемов реализации услуг водоснабжения 

и водоотведения к расчетным объемам за 2012–2016 гг.

Наименование предпри-
ятия

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

во
до

сн
аб

-
ж

ен
ие

во
до

от
ве

-
де

ни
е

во
до

сн
аб

-
ж

ен
ие

во
до

от
ве

-
де

ни
е

во
до

сн
аб

-
ж

ен
ие

во
до

от
ве

-
де

ни
е

во
до

сн
аб

-
ж

ен
ие

во
до

от
ве

-
де

ни
е

во
до

сн
аб

-
ж

ен
ие

во
до

от
ве

-
де

ни
е

ООО «Красноярский 
жилищно-коммунальный 
комплекс»

86,02 86,35 86,34 88,09 93,13 94,55 94,53 93,80 – –

МУП «Водоканал» 
г. Хабаровска

102,89 97,67 98,32 95,51 103,17 100,94 96,16 94,93 93,82 94,85

ОАО «Нижегородский 
водоканал» 
г. Нижний Новгород

92,13 87,61 93,95 87,84 – – 94,47 83,33 101,14 90,83

ОАО «ОмскВодоканал 96,27 93,74 94,97 89,32 102,72 98,22 100,68 104,51 99,98 104,21
АО «Водоканал–Чита» 93,70 93,17 96,73 92,04 100,65 97,96 95,78 96,20 98,36 97,77
МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал»

– – 93,67 86,38 91,42 92,19 – – 82,69 74,33

Как видно из табл. 3, удельный вес «точности» определения расчетного 
объема реализации услуг составляет от 74,33 до 104,51 %.

За рассмотренные периоды времени в водоснабжении только в 3 из 26 
случаев (100,68; 99,98; 100,65 %) наблюдается точное соответствие между 
расчетным и фактическим объемами реализации услуг. В водоотведении – 
в 1 случае из 26 наблюдается точное соответствие между расчетным и фак-
тическим объемами реализации услуг.

В целях получения расчетной валовой выручки компании необходи-
мо реализовать (подать) абонентам расчетный объем ресурса. Учитывая 
последние тенденции снижения удельного водопотребления, а также ши-
роко реализуемые мероприятия в области энерго- и ресурсоэкономии, на 
практике реализация планируемого количества ресурса достигается редко. 
И при всех производственных возможностях продать услуг больше при по-
мощи различных маркетинговых методов не представляется возможным. 
При этом, учитывая постоянность расходов компании, организация в тече-
ние года не дополучает определенную сумму дохода, которая необходима 
ей для выполнения производственной программы, обеспечения стабиль-
ной и качественной работы. Указанная выше формула расчета объема 
реализации услуги стала применяться ресурсоснабжающими компаниями 
и регуляторами, начиная с тарифной сессии 2015 г. Однако, как показыва-
ют статистические показатели, уровень «точности» определения объема 
услуги не достиг уровня 100 %. Низкий уровень продаж по сравнению с 
его плановым значением даже при максимально точном расчете себестои-
мости услуг не будет способствовать прибыльной работе компаний данной 
сферы. В случае реализации объема ниже расчетного предприятие полу-
чает меньше финансовых средств на текущую эксплуатацию, а средства на 
модернизацию и развитие не обеспечиваются.
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По мнению авторов, одним из возможных путей наиболее приближен-
ного расчета объема реализации услуг является пересмотр механизма рас-
чета отпущенного объема услуг.

Автором на основе анализа фактического объема реализации услуг 
предыдущих периодов предлагается следующая методология расчета, ос-
нованная на максимальной временной приближенности периода расчета к 
периоду регулирования:
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где Qi – объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в 
году i, тыс. куб. м; QiI – объем воды, отпущенной абонентам в I квартале 
года i, тыс. куб. м; ti – коэффициент изменения (снижения) потребления 
воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы 
недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывает-
ся без учета этих лет.

Коэффициент изменения (снижения) потребления воды не должен пре-
вышать 4 % в год. Обусловлено это тем, что в случае снижения объемов 
более чем на 4 % в год, значительно занижается расчет объемов на следу-
ющий период регулирования. В случае, если темп изменения потребления 
воды имеет отрицательное значение, он принимается равным нулю.

Обоснованность применения в механизме расчета объема реализации 
услуг за I квартал обусловлена следующим. Срок подачи заявки компанией 
на очередной период регулирования – 1 мая текущего года. Таким образом, 
компания располагает данными по объему предоставленного ресурса за 
I квартал текущего года и в сравнении с аналогичным периодом предыду-
щего года может оценить динамику этого показателя.

Рассмотрим на примере АО «Водоканал–Чита» различия в объемах ре-
ализации услуг водоснабжения и водоотведения за 2012–2016 гг. по предла-
гаемой методологии. Исходные данные для расчета отпуска воды на 2014–
2016 гг. и сравнение их с фактическим объемом реализации представлены 
в табл. 4.

Таблица 4
Расчет объема отпуска воды за 2012–2016 гг. АО «Водоканал–Чита»

Наименование показателя
Значение показателя

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Объем отпущенной воды, тыс. куб. м 25 067 24 098 23 149 22 293 21 764 21 250
Объем отпущенной воды за I квартал, 
тыс. куб. м

6 410 6 132 5 875 5 703 5 392 5 441

Коэффициент изменения – – – 1,08 1,07 1,08
Расчетный объем отпущенной воды, 
тыс. куб. м

– – – 22 313 21 635 20 642

Изменение расчетного объема 
к фактическому, %

– – – 100,0 99,4 97,1
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Исходные данные для расчета принятых сточных вод на 2014–2016 гг. 
представлены в табл. 5.

Таблица 5
Расчет объема принятых сточных вод за 2012–2016 гг. АО «Водоканал–Чита»

Наименование показателя
Значение показателя

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Объем отпущенной воды, тыс. куб. м 27 722 26 293 25 207 24 182 23 454 22 755
Объем отпущенной воды за I квартал, 
тыс. куб. м

7 119 6 806 6 469 6 79 6 019 5 919

Коэффициент изменения – – –  1,08 1,07 1,08
Расчетный объем отпущенной воды, 
тыс. куб. м

– – – 24 345 23 558 22 391

Изменение расчетного объема 
к фактическому, %

– – – 100,7 100,4 98,4

Как показывают данные табл. 3, 4, применение предлагаемой авторами 
формулы расчета необходимого объема реализации услуг дает максималь-
но точный результат планирования. Обусловлено это, прежде всего, нали-
чием в механизме показателя динамики самого близкого к предстоящему 
периоду регулирования объема продаж.

Анализ действующего законодательства в сфере тарифообразования 
на услуги водоснабжения и водоотведения, и предложения по его совер-
шенствованию с обоснованием необходимости внесения таких изменений 
приведен в табл. 6.

Таблица 6
Элементы совершенствования законодательства по тарифообразованию 

на услуги водоснабжения и водоотведения

Действующая система 
расчета

Недостатки действующего метода 
расчета

Предлагаемый метод 
расчета

Расчет фонда опла-
ты труда на очередной 
период регулирования 
исходя из среднесписоч-
ной численности пер-
сонала и фактических 
затрат с последующей 
индексацией

Трудности расчета численности пер-
сонала регулируемой компании при 
первичном регулировании или суще-
ственном изменении технологии, объ-
емов, объектов обслуживания

Необновленные либо отсутствующие 
нормативы численности отдельных 
должностей

Отсутствие нормативов обслужива-
ния объектов водопроводно-канали-
зационного хозяйства автомобильным 
специальным транспортом

Отсутствие для акционерных об-
ществ (в случае отказа от Отраслевого 
тарифного соглашения) единого раз-
мера минимальной месячной тарифной 
ставки рабочих первого разряда

Разработка методических 
рекомендаций по определе-
нию нормативной числен-
ности

Совершенствование меха-
низма расчета фонда опла-
ты труда и приведение его к 
единой базе расчета по РФ

Определение объема 
ресурса по формуле

Завышение расчетного объема, непо-
средственно влияющего на конечный 
финансовый результат компании

Изменение методики рас-
чета требуемого объема 
ресурса
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Внедрение и использование принципов нормирования при расчете от-
дельных статей себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения по-
зволит представителям общественных организаций, регуляторам, потре-
бителям услуг довольно просто проверить обоснованность той или иной 
статьи в затратах компании. Именно этот способ расчета будет являться 
самым прозрачным, обеспечивающим баланс интересов поставщика и по-
требителя.

Правовой базой для разработки основ нормирования могут послужить 
имеющиеся нормативные документы: Приказ Госстроя от 22 марта 1999 г. 
№ 66 «Об утверждении Рекомендации по нормированию труда работни-
ков водопроводно-канализационного хозяйства»; Приказ Госстроя от 16 
августа 2000 г. № 184 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию 
труда на установку, обслуживание и ремонт приборов учета и регулирова-
ния в ЖКХ»; Приказ Госстроя России от 01 октября 1999 года № 69 «Об 
утверждении Нормативов численности работников, занятых техническим 
обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава автомобильного 
транспорта, строительных и специальных машин на предприятиях и в орга-
низациях жилищно-коммунального хозяйства»; Постановление Минтруда 
РФ от 16 декабря 1997 г. № 63 «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты»; Протокол Госстроя РСФСР от 
01 июня 1989 г. № 13-8 «Об утверждении Положения о проведении плано-
во-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канали-
зационного хозяйства»; Приказ Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. № 168 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001»; Постанов-
ление Госстроя РФ от 23 февраля 1999 г. № 9 «Об утверждении методики 
планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-
коммунального хозяйства».

С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что разработан-
ные основы нормирования в сфере коммунального водоснабжения и водо-
отведения, станут основным инструментом при регулировании отрасли, а 
также в значительной степени будут способствовать снижению убыточно-
сти работы предприятий водоснабжения и водоотведения, повышению эко-
номической эффективности работы отрасли, качества предоставляемых 
услуг и инвестиционной привлекательности.
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Воздействие налоговой ставки на развитие российского малого бизнеса в сфе-
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ВВЕДЕНИЕ

Значимость малого бизнеса для национальной экономики обусловлена 
его гибкостью и адаптивностью к переменчивой рыночной конъюнктуре, 
способностью генерировать рабочие места и удовлетворять разнообраз-
ные запросы потребителей. Развитие малых предприятий препятствует 
процессам монополизации рынков и предоставляет возможности для са-
мореализации и проявления предпринимательской инициативы граждан. 
Однако деятельность малого бизнеса сопряжена с повышенными рисками. 
Им труднее получить финансирование и преодолевать административные 
препоны по сравнению с крупными и средними компаниями. Поэтому под-
держка малого предпринимательства является одним из приоритетов эко-
номической политики государства в большинстве стран мира.

Одним из наиболее распространенных инструментов стимулирования 
развития малого бизнеса является налоговое льготирование [20, 21, 25]. 
При помощи фискальных послаблений органы власти пытаются компенси-
ровать компаниям, имеющим небольшие объемы производства, непропор-
ционально высокие барьеры осуществления хозяйственной деятельности. 
Однако вопрос о том, в какой степени различные элементы системы нало-
гообложения влияют на экономическую активность налогоплательщиков, 
в научной литературе до сих пор остается открытым [9, 16]. Проводимые на 
эту тему исследования, основываясь как на данных отдельных стран, так и 
на международном опыте, дают противоречивые результаты.

В России также имеется опыт снижения налогового бремени для мало-
го бизнеса, анализ которого позволит оценить потенциал использования 
этого инструмента для поддержки малого предпринимательства. С 2009 г. 
субъектам Российской Федерации предоставлено право самостоятельно 
устанавливать ставку налога на разницу между доходами и расходами на-
логоплательщиков, выбравших упрощенную систему налогообложения. 
На федеральном уровне были закреплены лишь минимальные (5 %) и 
максимальные (15 %) значения указанной ставки. До 2008 г. на всей терри-
тории Российской Федерации действовала единая ставка данного налога в 
размере 15 %. Однако не все регионы воспользовались предоставленной 
возможностью. Часть из них оставили на своей территории ставку в макси-
мальном размере [5], а большинство снизило размер ставки, но не для всех 
налогоплательщиков [4]. Как правило, более низкие значения устанавлива-
лись для предприятий, занимающихся строительством и обрабатывающи-
ми производствами.

Правом на применение упрощенной системы налогообложения соглас-
но Налогового кодекса РФ обладают налогоплательщики, соответствую-
щие следующим критериям:

– остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов 
не более 100 млн руб.;

– среднесписочная численность работников не более 100 человек;
– отсутствие филиалов;
– доля участия других организаций в уставном капитале не должна 

превышать 25 %;
– годовой доход не превышает 20 млн руб. (с 01.01.2010 не более 

60 млн руб.).
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Анализ указанных критериев свидетельствует о том, что режим упро-
щенной системы налогообложения распространяется исключительно на 
малый бизнес. Следовательно, снижение налоговой ставки в рамках упро-
щенной системы налогообложения может рассматриваться как мера, на-
правленная на поддержку развития малого предпринимательства.

Целью настоящего исследования является измерение влияния размера 
налоговой ставки на деятельность российского малого бизнеса, занятого 
в обрабатывающей промышленности и строительстве. Достигнуть постав-
ленной цели предполагается путем сопоставления уровня развития малых 
предприятий, занимающихся указанными видами деятельности, в регионах 
с максимальным размером налоговой ставки и регионах, снизивших ставку 
данного налога на своей территории.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОЛИ НАЛОГОВЫХ СТИМУЛОВ 
В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Характер воздействия налогообложения на динамику экономического 
развития и предпринимательскую деятельность длительное время не вы-
зывал споров ни в научных кругах, ни в среде практиков. Предельно чет-
ко господствующую точку зрения по данному вопросу сформулировал 
L. Mises: «…превращение налогов в орудие разрушения является нормой 
современных государственных финансов… чем выше становятся налоги, 
тем менее совместимы они с сохранением рыночной экономики… налог 
имеет целью полностью подавить или ограничить производство опреде-
ленных товаров» [2, с. 694]. Сокращение налогового бремени рассматрива-
лось как безусловный импульс к интенсификации экономического роста, 
единственным препятствием для которого выступает необходимость фи-
нансировать государственные расходы. Одну из своих работ Й. Шумпетер 
красноречиво назвал «Кризис налогового государства».

Однако с увеличением числа эмпирических исследований теоретиче-
ски безупречный тезис об отрицательном влиянии налоговых изъятий на 
предпринимательскую деятельность стал объектом непрекращающихся 
дискуссий. Основным аргументом в них стали результаты различных ис-
следований, в которых авторы пытались определить эффект от изменения 
налогового режима на такие индикаторы деловой активности, как объ-
ем выпуска (валовый доход), численность работающих, количество пред-
приятий, объем инвестиций и др. Например, O. Blanchard [23], J. Gravelle и 
D. Marples [26], L. Ohanian, A. Raffo и R. Rogerson [18] не обнаружили поло-
жительной реакции уровня занятости в малом бизнесе в ответ на введение 
налоговых льгот. В то же время анализ, проведенный К. Аршакуни [1] и 
C. Olovsson [19], свидетельствовал о наличии такой связи.

К взаимно противоположным выводам пришли авторы работ, изучав-
шие причинно-следственную связь между уровнем налогообложения и ди-
намикой инвестиций. В частности на отсутствие такой связи указывают пу-
бликации L. Brandstetter и M. Jacob [24], L. Kawano, J. Slemrod [27], A. Klemm 
и S. Van Parys [28], тогда как М. Пинская [3], S. Djankov, T. Ganser, C. McLiesh, 
R. Ramalho, A. Shleifer [13], R. Carroll, D. Holtz-Eakin, M. Rider, H. Rosen [10], 
P. Fajnzylber, W. Maloney и G. Montes-Rojas [14] подтверждают ее наличие.
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Многими исследователями [11, 12, 18, 20, 23] снижение уровня ставок на-
логообложения рассматривается как позитивная долгосрочная тенденция. 
В то же время налоговые ставки в развивающихся странах остаются почти 
в два раза ниже, чем в развитых, что тем не менее не позволяет первым 
сократить разрыв в уровне конкурентоспособности бизнеса [25]. Настоя-
щее исследование направлено на расширение современных представлений 
об экономических последствиях налоговой политики за счет результатов, 
полученных на основе анализа российских данных по малому предприни-
мательству в сфере строительства и обрабатывающей промышленности.

В значительной степени противоречивость получаемых исследователя-
ми выводов обусловлена проблемами измерения эффектов от принимае-
мых государством налоговых решений. В реальной жизни на предприни-
мательскую деятельность оказывает воздействие большая совокупность 
различных факторов и изменение результирующих показателей лишь 
отчасти может быть связано с налоговыми новациями [4, 5]. В этой связи 
используемая в научных работах методология должна обеспечивать кор-
ректное сопоставление значений показателей до и после изменений в на-
логообложении.

В работах B. Meyer [17], J.D. Angrist и J.-S. Pischke [6] описан алгоритм 
обработки данных, получивший название метода «differenсе in differences» 
(«разность разностей»). Данный методологический подход требует нали-
чия результатов наблюдений за объектами до и после воздействия на них 
анализируемого фактора, а также наблюдений за аналогичными объекта-
ми (контрольная группа), не испытавших указанное воздействие за те же 
периоды времени. Оценка влияния анализируемого фактора проводится 
путем сравнения произошедших изменений в двух группах. Преимущества 
подхода «differenсе in differences» перед другими эконометрическими ме-
тодами, в том числе при изучении последствий налоговых мер приведены 
в работах R. Blundell и M. Costa Dias [8], G.W. Imbens и J.M. Wooldridge [15].

В последние годы метод «разность разностей» часто используется для 
оценки влияния изменения различных условий ведения бизнеса, в том чис-
ле налогообложения, на отдельные аспекты экономической деятельности 
[7, 21, 22]. Например, в статье N. Moore, T. Kasten и C. Schmidt [30], используя 
метод «разность разностей», оцениваются последствия снижения с 1 января 
2001 г. ставки корпоративного налога до 25 % в Германии. Одним из резуль-
татов данного решения, по мнению ученых, стал рост ставки заработной 
платы на 7,9 % в 2001 г. и на 13,3 % суммарно к 2005 г.

При помощи метода «differenсе in differences» L. Brandstetter и M. Jacob 
[24] обнаружили позитивное влияние сокращения корпоративных на-
логов в 2008 г. на инвестиционную активность немецких предприятий. 
На основе дифференциации уровня налогообложения между штатами в 
США A. Ljungqvist и M. Smolyansky [29], применив подход «differenсе in 
differences», оценили воздействие ставки налогообложения на занятость и 
размер доходов в сфере малого предпринимательства за период с 1970 по 
2010 г. Несмотря на активное применение метода «разность разностей» в 
публикациях иностранных исследователей авторам не удалось обнаружить 
работ российских ученых, выполненных с применением данного методоло-
гического подхода.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Как было отмечено выше, начиная с 2009 г. в российской экономике для 
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих строительную 
деятельность, а также занятых в обрабатывающей сфере, были установ-
лены различные налоговые ставки в разных регионах страны. Поскольку 
остальные условия ведения хозяйственной деятельности как на макроэко-
номическом уровне (темпы инфляции, динамика валютного курса, размер 
процентных ставок в кредитных учреждениях, величина страховых взносов 
во внебюджетные фонды и т.д.), так и на отраслевом уровне для данной 
группы налогоплательщиков были сходными, можно предположить, что 
возможные межрегиональные различия в показателях их развития будут 
объясняться именно дифференциалом налоговой ставки. Следовательно, 
характер анализируемого массива информации позволяет сделать выбор в 
пользу метода «differenсе in differences».

В основе данного метода лежит сравнение показателей двух групп 
экономических субъектов, на одну из которых было оказано какое-либо 
воздействие (группа 1), а на другую – нет (группа 0) [30]. Алгоритм иссле-
довательской программы метода «разность разностей» может быть про-
иллюстрирован на следующем схематичном примере. Пусть имеются све-
дения о значении показателя Y у двух групп экономических субъектов до 
(период 0) и после (период 1) снижения налогов для второй группы (табл. 1).

Таблица 1
Иллюстрация исходных данных для применения метода «разность разностей»

Группа 0 Группа 1

Период 0 А В
Период 1 С D

Тогда значение показателя Y для любого наблюдения можно предста-
вить как:

 Y = А + (C – A)·T + (B – А)·G + ((D – B) – (C – A))·(T·G), (1)

где T и G – значения номера периода и группы соответственно.
Значение множителя при произведении номера периода и номера груп-

пы представляет собой разность изменений показателя Y в группе 1 и груп-
пе 0. При условии статистической значимости данного множителя его по-
ложительная величина позволяет сказать, что снижение налогов привело 
к более высокой динамике показателя Y, а отрицательная величина – об 
обратном. Значение множителя, близкое к 0, можно интерпретировать как 
отсутствие влияния снижения налогов на динамику показателя Y.

Основываясь на зависимости (1), можно сформулировать следующую 
спецификацию модели для последующего тестирования:

 Yjt = β0 + β1 · Periodjt + β2 · Groupj + β3 · (Periodjt · Groupj) + εj, (2)

где Yjt – значение показателя хозяйственной активности в период времени t 
в j-м регионе; Periodjt – значение фиктивной переменной в период времени t 
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в j-м регионе; Groupj – значение фиктивной переменной для j-го региона; 
εj – остатки регрессии.

Временной горизонт исследования охватывает период с 2006 по 2014 г. 
Переменной Periodjt присваивалось значение 0 для всех наблюдений, отно-
сящихся к периоду 2006–2008 гг. и значение 1 для всех наблюдений, отно-
сящихся к периоду 2009–2014 гг. Переменной Groupj присваивалось значе-
ние 0 для регионов, в которых ставка налога на разницу между доходами и 
расходами для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему 
налогообложения, оставалась на максимальном уровне на всем протяже-
нии анализируемого временного горизонта и значение 1 для регионов, где с 
2009 по 2014 г. была установлена пониженная ставка данного налога.

На основе анализа законов субъектов Российской Федерации в груп-
пу регионов, не менявших ставку налога для предприятий, действующих 
в сфере обрабатывающих производств и строительства, было включено 
15 и 28 территорий соответственно. К регионам, снизившим налоговую 
ставку для указанных предприятий, отнесено 34 и 30 субъектов Федера-
ции соответственно. Показатели остальных регионов в моделировании не 
участвовали, так как в период с 2009 по 2014 г. налоговая ставка ими пере-
сматривалась, достигая в отдельные годы максимального значения [5]. Та-
ким образом, массив анализируемых данных для сектора обрабатывающих 
производств состоял из 441 наблюдения, для строительного сектора – из 
522 наблюдений.

В качестве показателей, характеризующих развитие малых предпри-
ятий соответствующих отраслей в каждом регионе, использовались следу-
ющие данные Росстата [31, 32]:

– количество предприятий (единиц) в строительстве и обрабатывающей 
промышленности (наименование переменных NumEntDEV и NumEntIND 
соответственно);

– количество указанных предприятий (единиц) на тысячу жителей ре-
гиона (наименование переменных EntDEVperCap и EntINDperCap соот-
ветственно);

– количество занятых (тыс. человек) на указанных предприятиях (наи-
менование переменных EmpSbDEV и EmpSbIND соответственно);

–- доля занятых (%) на указанных предприятиях в численности эко-
номически активного населения региона (наименование переменных 
EmpSbDEVinLabFor и EmpSbINDinLabFor соответственно);

– доля занятых (%) на указанных предприятиях в численности работ-
ников всех предприятий, работающих в строительстве и обрабатывающей 
промышленности, в регионе (наименование переменных EmpSbDEVinAll 
и EmpSbINDinAll соответственно);

– оборот малых предприятий (млрд руб.) в строительстве и обрабатыва-
ющей промышленности (наименование переменных TurnDEV и TurnSbIND 
соответственно);

– соотношение оборота малых предприятий (%) и всех остальных пред-
приятий указанных видов деятельности в регионе (наименование перемен-
ных TurnSbDEVinALL и TurnSbINDinALL соответственно).

Статистика показателей, используемых в регрессии (2) как зависимая 
переменная Yjt, приведена в табл. 2 и 3.
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Таблица 2
Описательная статистика значений переменной Yjt для строительных предприятий

Переменная Среднее Медиана Минимум Максимум Ст. откл.

NumEntDEV 2211,29 1352,00 45,20 23305,00 2974,92
EntDEVperCap 1,24 1,15 0,04 4,29 0,66
EmpSbDEV 18,04 10,20 0,10 276,20 30,96
EmpSbDEVinLabFor 1,71 1,65 0,17 4,33 0,73
EmpSbDEVinAll 25,95 25,26 2,91 55,98 9,77
TurnSbDEV 25,12 12,08 0,10 491,82 49,98
TurnSbDEVinALL 139,04 98,68 0,00 3600,00 226,09

Источник: [31, 32].

Таблица 3
Описательная статистика значений переменной Yjt для предприятий 

обрабатывающей промышленности

Переменная Среднее Медиана Минимум Максимум Ст. откл.

NumEntIND 1666,25 1142,00 44,80 10684,00 1667,26
EntINDperCap 1,05210 0,98 0,04 3,02 0,50
EmpSbIND 17,0296 12,35 0,30 156,30 18,73
EmpSbINDinLabFor 1,99213 1,93 0,06 10,32 1,15
EmpSbINDinAll 16,3223 14,80 4,47 86,89 7,79
TurnSbIND 19,4391 11,49 0,06 208,30 27,18
TurnSbINDinALL 28,3649 16,24 0,00 800,00 52,07

Источник: [31, 32].

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Коэффициенты всех 14 регрессий (2) оценивались методом наименьших 
квадратов и в рамках модели фиксированных эффектов [22, 24]. Оценки 
значений коэффициента β3 приведены в табл. 4 и 5. Оба метода дают прак-
тически тождественные результаты, что свидетельствует в пользу надеж-

Таблица 4
Оценки коэффициента β3 для строительных предприятий

Переменная Метод наименьших 
квадратов

Модель фиксированных 
эффектов

NumEntDEV –25,24 –25,23 
EntDEVperCap 0,25* 0,24*
EmpSbDEV 3,71 3,73 
EmpSbDEVinLabFor 0,06 0,05 
EmpSbDEVinAll –0,29 –0,28 
TurnSbDEV –9,84 –10,01 
TurnSbDEVinALL –9,73 –10,12

Примечание. * – p < 0,05.
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ности проведенных расчетов. Однако статистически значимым (в пределах 
5 % погрешности) оказался только показатель количества малых строи-
тельных фирм в расчете на тысячу жителей региона. Замена переменной 
Yjt на ее логарифм и первую разность не привела к принципиальным изме-
нениям в результатах расчетов.

Согласно результатам моделирования прирост удельного числа неболь-
ших строительных компаний в регионах с пониженной налоговой ставкой 
опередил изменение соответствующего показателя в регионах с неизменно 
высокой ставкой налогообложения на 0,24–0,25 единиц. Среднее значение 
для данного показателя в используемом массиве информации составляет 
1,24 единиц/тыс. жителей. Следовательно, эффект от сокращения ставки 
налога можно оценить как дополнительные 20 % в динамике количества 
субъектов малого предпринимательства в сфере строительства.

В этой части результаты анализа эмпирических данных по России согла-
суются с работами S. Djankov, T. Ganser, C. McLiesh, R. Ramalho, A. Shleifer 
[13], P. Fajnzylber, W. Maloney и G. Montes-Rojas [14], M. Engelschalk и 
J. Loeprick [25], также указавшими на положительное влияние льготного 
налогообложения на количество малых предприятий. В то же время от-
сутствие подтверждения роста хозяйственной активности малых строи-
тельных компаний индикаторами занятости и оборота заставляет предпо-
ложить, что отмеченная повышенная динамика количества действующих 
малых фирм связана с дроблением бизнеса действующими предприятиями 
ради получения налоговых выгод.

Таким образом, проведенный эконометрический анализ не подтвержда-
ет наличия существенного влияния изменения налоговой ставки на уровень 
экономической активности малого бизнеса в строительстве и обрабатыва-
ющих производствах. Более того, в четырех из семи показателей значение 
коэффициента является отрицательным. Это означает, что в среднем ди-
намика анализируемых индикаторов в регионах с более низкой налоговой 
ставкой была слабее, нежели в субъектах РФ с максимальным налоговым 
бременем.

Разумеется, речь не идет об отрицательном влиянии снижения нало-
говой ставки на темпы роста налогоплательщиков. Скорее, к налоговому 
стимулированию чаще прибегают власти регионов с изначально низким 

Таблица 5

Оценки коэффициента β3 для предприятий обрабатывающей промышленности

Переменная Метод наименьших 
квадратов

Модель фиксированных 
эффектов

NumEntIND –294,03 –294,02
EntINDperCap –0,04 –0,04
EmpSbIND 3,30 3,26
EmpSbINDinLabFor 0,36 0,33
EmpSbINDinAll 1,19 1,18
TurnSbIND –3,19 –3,18
TurnSbINDinALL –2,16 –1,88
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уровнем развития малого предпринимательства. Тем не менее проведенный 
анализ демонстрирует отсутствие позитивных сдвигов в этой группе терри-
торий на протяжении 6 лет с даты сокращения ставки налогообложения.

Ранее авторами [33] уже оценивалось методом «разность разностей» 
влияние налоговой ставки на деятельность всех малых предприятий за 
период с 2008 по 2014 г. по выборке из 12 российских регионов, где нало-
говая ставка была снижена для всех плательщиков, выбравших объектом 
обложения разницу доходов и расходов в рамках упрощенной системы 
налогообложения, и 27 регионов, в которых указанная ставка оставалась 
на максимальном уровне на протяжении всего анализируемого периода. 
Статистически значимой связи также, как и в данной работе, выявить не 
удалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволяют утверждать, что налогообложение 
не является основным тормозом для развития малого предпринимательства 
в современной российской экономике. Соответственно, результативность 
использования государством данного инструментария для поддержки мало-
го бизнеса можно оценить как невысокую. Для повышения роли субъек-
тов малого предпринимательства органам власти следует применять иные 
меры как финансового, так и нефинансового характера.

Выявление статистически устойчивой реакции подушевого количества 
малых строительных компаний на снижение ставки налогообложения при 
ее отсутствии у субъектов малого предпринимательства в сфере обрабаты-
вающей промышленности свидетельствует об отраслевой специфике от-
клика малого бизнеса на меры налогового регулирования. Таким образом, 
налоговый инструментарий при реализации мер поддержки малого пред-
принимательства целесообразно применять таргетированно с учетом науч-
но обоснованных выводов относительно характера отраслевых эффектов.

С этой точки зрения в качестве будущих направлений исследований по 
тематике статьи теоретический и прикладной интерес представляет изуче-
ние особенностей влияния налоговых новаций на другие сферы деятель-
ности малого бизнеса. Известная ограниченность метода «разность разно-
стей» связана с элиминированием размера снижения налоговой ставки. В 
рамках данного метода уменьшение ставки на один или десять процентных 
пунктов рассматривается как одинаковые события, что, безусловно, сни-
жает качество получаемых оценок. В этой связи в дальнейших работах по 
данной проблематике имеет смысл использовать и иные методологические 
подходы для анализа имеющегося массива данных.
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80 ЛЕТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ДОСТИГНУТОЕ СОСТОЯНИЕ

А.А. Кисельников, О.В. Конотопцева
Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Новосибирской области 
E-mail: oblstat@novosibstat.ru

Официально годом образования Новосибирской области принято считать 1937 г., 
когда Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. 
Если же руководствоваться другими критериями, то дата «рождения» области долж-
на быть иной, так как в 40-е годы ХХ в. из состава Новосибирской области были 
выделены несколько городов и районов, которые в 1943 г. образовали Кемеровскую 
область, а в 1944 г. – Томскую. В этот же период в состав области из Алтайского 
края были переведены 4 административных района. К моменту распада СССР Ново-
сибирская область являлась одним из самых мощных регионов на востоке страны. 
В настоящее время структура экономики области близка к средней по России. Для 
нее характерна следующая структурная аномалия: транзакционный сектор (тор-
говля, операции с финансами, ценными бумагами, недвижимостью) почти в 2 раза 
превышает реальный сектор экономики. По всем наиболее значимым показателям 
позиции Сибирского федерального округа хуже среднероссийских параметров. Об-
условлено это тем, что почти все преимущества данного макрорегиона нивелирова-
ны, а недостатки (холодные климатические условия, расстояния, неразвитость ин-
фраструктуры и пр.) остались. Новосибирская область выбивается из этого тренда, 
прежде всего, по двум показателям: положительному сальдо миграции и аномально 
высокими темпами и объемами строительства жилья.

Ключевые слова: Новосибирская область, экономический потенциал, агропро-
мышленный комплекс, транспортно-логистический комплекс, научно-образова-
тельный комплекс, трансакционный сектор.

80 YEARS OF NOVOSIBIRSK REGION: 
ACHIEVED POSITION

A.A. Kiselnikov, O.V. Konotoptseva
Territorial Authority Federal State Statistics Service 

for the Novosibirsk Region 
E-mail: oblstat@novosibstat.ru

Officially the year of Novosibirsk region founding considered 1937, when Siberian dis-
trict was separated into Novosibirsk Region and Altai Territory. If we will be guided by an-
other criterion, birthday of our region must be different, because from Novosibirsk Region 
a number of cities and districts were separated, of which in 1943 Kemerovo Region and 
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in 1944 Tomsk Region were founded. At the same time four administrative districts were 
transferred from Altai Territory to our region. At the moment of the Soviet Union’s col-
lapse, Novosibirsk Region was one of the most powerful regions on the east of the country. 
Today economic structure of region is about the Russian average. It is characterized by that 
sort of structural anomaly: the transaction sector (trade, financial services, dealing with 
securities, real estate activities) is almost twice the real sector of economy. The Siberian 
Federal District’s position is worse than the Russian average by all of the most relevant 
indicators. This is due to the fact that almost all the advantages of our macroregion were 
negated and disadvantages (cold, distance, poor infrastructure, etc.) stayed. Novosibirsk 
region stands out with two indicators: positive migration balance and anomalously high 
growth rates and volume of housing construction.

Keywords: Novosibirsk region, economic potential, agroindustrial complex, transport 
and logistics complex, science and education complex, transaction sector.

Официальной датой образования Новосибирской области принято счи-
тать 28 сентября 1937 г. Ее «родил» бюрократический документ (Постанов-
ление ЦИК СССР от 28.09.1937 г.), постановивший разделить существовав-
ший на тот момент Сибирский край на Новосибирскую область с центром 
в г. Новосибирске и Алтайский край с центром в г. Барнауле. Так что у нас с 
Алтайским краем один день рождения. Пользуясь медицинской аналогией, 
можно сказать, что мы – одноклеточные близнецы.

Дату рождения мы празднуем «по названию» – обретенному имени. До 
этой даты территория нынешней Новосибирской области входила в состав 
Томской губернии (до 1921 г.), с 1921 по 1925 г. – в состав Новониколаевской 
губернии, с 1925 по 1930 г. – в состав Сибирского края и с 1930 по 1937 г. – 
Западно-Сибирского края.

В момент образования территория области составляла 595 тыс. кв. км, а 
население – 4,1 млн человек. То есть и территория, и численность населения 
были больше, чем сейчас – через 80 лет. В этом вопросе область карди-
нально отличается от своего областного центра. Город Новосибирск тоже 
не обделен вниманием различных бюрократических инстанций. За свою 
не такую уж большую историю (114 лет) он 22 раза подвергался различ-
ным административно-территориальным новациям (переименование, пере-
подчинение, изменение статуса в системе управления). Но все они блекнут 
перед настоящим актом рождения – строительством железнодорожного 
моста через Обь. Это был «железобетонный аргумент», благодаря кото-
рому наш город, родившись «с нуля» (как и полагается, а не понарошку, 
путем переименования одного в другое), уже в 1962 г. достиг численности 
в миллион жителей (менее чем за 70 лет), тем самым установил мировой 
рекорд скорости в этом вопросе, включенный в Книгу рекордов Гиннесса и 
не побитый до сих пор.

Если же руководствоваться критерием занимаемой территории и кон-
фигурации внешних границ, то дата «рождения» Новосибирской области 
должна быть иной, а именно 13 августа 1944 г. По Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 января 1943 г. из состава Новосибирской об-
ласти сначала выделили 9 городов и 23 района, которые образовали Кеме-
ровскую область. А затем указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 августа 1944 г. из состава Новосибирской области выделили 2 города 
и 20 районов, которые образовали Томскую область. Этим же указом в со-
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став Новосибирской области из Алтайского края были переведены четыре 
административных района (Андреевский, Веселовский, Карасукский, Крас-
нозерский). После этого преобразования территория и границы нашей об-
ласти были приведены в состояние, которое она имеет в настоящее время. 
Никто нам не мешает праздновать и эту дату – «День обретения террито-
рии в современных границах», ведь чего мы только не празднуем – и флага, 
и гимна, и независимости, и народного единства..., очень много. Не страна, 
а сплошной праздник. Было бы одним праздником больше, кому от этого 
плохо. Этот праздник мы могли бы отмечать как «тройняшки» одновре-
менно с Томской областью и Алтайским краем, причем с Томской областью 
как «близнецы», а с Алтайским краем просто как «двойняшки».

Новосибирская область пережила вместе со страной все перипетии раз-
вития, где в изобилии хватает и радостных, и драматических, и трагических 
страниц. Здесь и переселенческая кампания П. Столыпина, и Гражданская 
война, и НЭП, и коллективизация, и индустриализация, и мобилизационный 
период, и эвакуационная кампания 1941 г., и период Великой Отечествен-
ной войны, и послевоенные пятилетки. Потом новая «чума» – «перестрой-
ка» и распад Советского Союза и обретение той реальности, в которой мы 
в настоящее время живем – в прежних границах 1944 г. К счастью, развал 
Союза территориально коснулся Новосибирской области лишь по внеш-
ним границам южных районов, соседствующих с Казахстаном, и не сделал 
жителей области гражданами (или негражданами) сопредельных с Россией 
«новообразований» – суверенных государств.

К концу ХХ в. и, к сожалению, к завершению яркой, но непродолжи-
тельной истории Советского Союза Новосибирская область подошла как 
один из самых мощных регионов на востоке страны. По численности на-
селения она вдвое превосходила такое (теперь) государство, как Эстония, 
а по экономическому потенциалу, – многократно. Основу ее экономики со-
ставляли пять групп отраслей. Первая – агропромышленный комплекс, ба-
зировавшийся на огромных сельскохозяйственных ресурсах, освоенных и 
обустроенных героическим трудом предыдущих поколений – около 8 млн 
га сельскохозяйственных угодий, в том числе 4 млн га пашни, что примерно 
соответствует величине сельхозугодий Белоруссии. Вторая группа – пред-
приятия военно-промышленного комплекса, по концентрации которого 
область занимала третье место в СССР, причем это был самый развет-
вленный кластер ВПК в стране. Из комплекса отраслей советского ВПК 
(так называемой «девятки») в Новосибирской области на серьезном уров-
не были представлены восемь министерств: космос, ядерная промышлен-
ность, авиастроение, электронная промышленность и др. Как правило, это 
были производства, относящиеся к высокому – четвертому технологиче-
скому укладу. Третью группу составляло гражданское машиностроение. На 
Новосибирскую область приходилось до 40 % гражданского машиностро-
ения Западной Сибири – ткацкие станки и электродвигатели, турбины и 
сельскохозяйственные машины, станки и инструменты, различные направ-
ления приборостроения и многое другое.

Четвертый комплекс – транспортно-логистический. Его основу со-
ставляли: одна из крупнейших и самых прогрессивных железных дорог в 
стране (Западно-Сибирская ж.д.), аэропорт «Толмачево» (пятый в стране), 
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Западно-Сибирское речное пароходство, а также разветвленная сеть авто-
мобильных дорог, трубопроводов и линий электропередач. В регионе на-
ходились крупные складские мощности как общего назначения (Госснаба 
СССР), так и ведомственные (Минобороны, Минсредмаша, Госрезерва и 
др.), что делало Новосибирск крупнейшим транспортно-распределитель-
ным центром на востоке страны.

Наконец, пятый и самый многообещающий (как тогда казалось) – науч-
но-образовательный комплекс. Три знаменитых на весь мир академгородка 
плюс четвертый «закрытый» (НПО «Вектор» в пос. Кольцово) создавали 
славу Новосибирску и основания для гордости. Около сотни прикладных 
НИИ, опытно-конструкторских бюро и проектных институтов подкрепля-
ли этот гигантский потенциал «поясом внедрения». Третьей важнейшей со-
ставляющей научно-проектного цикла была многоуровневая система об-
разования (подготовки кадров различной квалификации). Как вузовский 
центр Новосибирск готовил специалистов по большинству требуемых спе-
циальностей и занимал 5–6-е место в стране и 3–4-е в РСФСР.

Конечно, было много еще чего создано в советский период (в допол-
нение к перечисленному): энергетика, пищевая, легкая промышленность, 
черная (завод им. Кузьмина), цветная металлургия (Новосибирский оло-
вянный завод, Электродный завод в Линево, аффинажный завод – все они 
были крупнейшими в СССР), предприятия химической промышленности, 
строительных материалов. Хорошо развитой была отрасль «Строитель-
ство». В качестве примера можно привести принадлежащую Минсредма-
шу (атомная промышленность) строительную организацию «Сибакадем-
строй». Это вторая по численности работающих строительная организация 
в СССР (после Братскгэсстроя) помимо режимных объектов «закрытых» 
городов выстроила знаменитые новосибирские академгородки, большую 
часть объектов курорта «Белокуриха», саркофаг над взорвавшимся реак-
тором в Чернобыле.

Как все разрушалось и «дербанилось» в 1990–2000-е гг., в день юбилея 
вспоминать не хочется. Отметим лишь, что первое десятилетие после рас-
пада СССР область пережила более тяжело, чем некоторые ее соседи с 
сырьевой экономикой с высоким удельным весом природной ренты в сто-
имости выпускаемой продукции. Поскольку «московские» и «питерские» 
(а у них уже ТНК) прибирали к рукам эти сектора экономики постепенно, 
некоторые «субъекты Федерации» в 90-е гг. буквально захлебывались от 
неф тедолларов и чудили как могли. Ханты-Мансийский АО (это нефть) 
долгие годы имел второй по размеру бюджет после Москвы, Ямало-Ненец-
кий АО (это газ) прочно обосновался на 4–5-й позиции по размеру бюдже-
та, да и Тюмень не страдала. Другие регионы подкармливались с электри-
ческой ренты (непосредственно с киловатт-часа или опосредованно – через 
алюминий) – Хакасия, Красноярский край, Иркутская область. Республика 
Саха прочно села на алмазную ренту. Большинство национальных респуб-
лик добились дополнительного бюджетного финансирования, используя в 
качестве «ренты» – национальный вопрос (угрозы вспышки национализма).

Новосибирская область всех этих «бонусов» была лишена. Оборонную 
продукцию единственный заказчик (Министерство обороны РФ) перестал 
заказывать и покупать. Многономенклатурное машиностроительное про-
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изводство из-за разрыва кооперационных связей остановилось мгновенно, 
наука тоже оказалась никому не нужна. Поэтому спад оказался более глу-
боким.

Но в 2000-е гг. по мере роста валютных поступлений, доходов населения 
и бюджетных расходов Новосибирск быстрее своих соседей адаптировался 
к произошедшей глобальной трансформации. Сказались и географический 
фактор, и эффект масштаба агломерации, и более высокая квалификация 
кадров, обусловленная наличием крупного научного и образовательного 
потенциала. В кратчайшие сроки был осуществлен кардинальный транс-
формационный переход к так называемой рыночной экономике и капита-
лизму – «родили его обратно». Все это сделала Новосибирская область, раз-
умеется, не самостоятельно, а в рамках общероссийского тренда. Термина 
«капитализм» правящий режим старается избегать (как имени Сталина во 
время военных парадов на Красной площади в Москве) в силу того, что 
он себя сильно дискредитировал (кризисы, две мировые войны и множе-
ство региональных, ядерная бомбардировка Хиросимы и другие мерзости), 
предпочитают использовать бессодержательные с научной точки зрения 
словосочетания: «современная экономика», «рыночная экономика» и др. 
По существу же произошла варварская реставрация капитализма, где до-
минирует частная собственность, но только в ухудшенном варианте. Клас-
сический капитализм предполагает увеличение капитала (это его цель), а 
в российской модели большая часть полученной стоимости «стерилизует-
ся» и вывозится за границу или проедается на непроизводительное, а часто 
паразитическое потребление. Большая часть отраслей и территориальных 
подсистем (сел, деревень, малых, средних городов) обескровливается и уга-
сает. А контроль над остальной частью, представляющей интерес для «ми-
рового рынка» («экономика трубы») переходит под внешнее управление. 
Это касается не только сырьевых компаний, но и торговых сетей (почти 
все они зарегистрированы в офшорах) и банковской системы.

В 2000-е гг. благодаря притоку нефтедолларов в этот диагноз не хоте-
лось верить. На целые две пятилетки возникла вредная иллюзия, что мож-
но почти ничего конкурентоспособного не производить, но довольно много 
потреблять. Структура экономики Новосибирской области близка к сред-
ней по России. Для нее характерна такая структурная аномалия: трансакци-
онный сектор (деятельность, связанная с переходом права собственности – 
торговля, операции с финансами, ценными бумагами, недвижимостью...) 
почти вдвое превышает реальный сектор экономики (сельское хозяйство, 
промышленность, транспорт, строительство, связь...). Или вид деятельно-
сти «операции с недвижимостью» дает вклад в ВРП в 4 раза больше, чем 
сельское хозяйство – отрасль, которая кормит страну, сохраняет село и всю 
корневую основу государства. Отчего происходит такой абсурд? Оттого, 
что с помощью законодательства в Россию внедрены такие нормы и пра-
вила. Частный пример: нотариальная доверенность на управление кварти-
рой стоит примерно 2700 руб., из которых только 500 руб. идет государству 
(в виде госпошлины), а остальное – конторе. На изготовление этой бумаги 
(один лист формата А4) помощник нотариуса вместе с нотариусом тратят 
не более получаса и очень мало умственных и физических усилий – про-
цедура стандартная. За эти деньги возле дачных участков можно купить 
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машину аккуратно нарубленных дров (газель) с доставкой и разгрузкой. 
Чтобы выполнить эту работу, нужно купить у лесничего билет на право вы-
рубки, выехать за 200 км в Тогучинский район (ближе уже не выписывают – 
все вырублено), напилить чурки и порубить на поленья, загрузить в машину, 
вернуться в Новосибирск, ждать пока купят, довезти до дачи и разгрузить. 
За вычетом всех затрат (машина, бензин, оплата билета, непредвиденные 
расходы) вряд ли у этого предпринимателя останется «прибыли» больше, 
чем 500 руб., только на еду. И это за два дня (как минимум) тяжелого труда 
и полученного морального вреда от общения с разнообразными контроле-
рами в обществе, лесу и на дорогах. Из этого примера видно, как складыва-
ется (во многом) наш «дутый» ВВП и ВРП и как уничтожается с помощью 
специально сконструированных правил (институционально) наша страна.

Доля внутренней торговли в структуре ВВП РФ оценивается эксперта-
ми около 29 % – это несоразмерно много. Для сравнения: в США, где дохо-
ды домохозяйств, следовательно, и покупательная способность населения 
(в среднем) в 6,5 раз выше, не превышает 16 %. В Китае этот показатель 
9 %. Такая рыночная экономика похожа на «бумажного тигра», как говорят 
китайцы, или на домик Наф-Нафа из сказки про волка и поросят – стоит 
до первого серьезного ветра.

В знаменитой книге Николаса Талеба «Черный лебедь» есть метафора, 
которая называется «Индюшка и День благодарения». Индюшку откарм-
ливают по специальной технологии 90 дней. Каждый день добрый человек 
чистит ей клетку, наливает воды и подсыпает зерна в кормушку. Индюш-
ка думает, что так будет вечно. Но вот наступает День благодарения и для 
индюшки происходит нечто неожиданное (в США это главный праздник 
года – четвертый четверг ноября. В этот день американцы благодарят 
Господа за то, что когда-то он спас их нацию от гибели и снизошел на землю 
в виде дождя после двух лет засухи. За семейным столом поедают почему-
то исключительно индейку, запеченную в духовке).

В России «день благодарения» пришелся на 2013 г. Высшая точка под на-
званием «Пик Потребления» была достигнута и начался печальный спуск 
на землю. Кстати, «Пик коммунизма» – высочайшую горную вершину 
СССР таджикские товарищи переименовали во что-то им более родное и 
близкое. В этом году все без исключения субъекты Федерации Сибирского 
федерального округа (включая такого стабильного бюджетного донора, 
как Красноярский край) получили серьезный дефицит своих консолидиро-
ванных бюджетов. Все регионы залезли в долги к коммерческим банкам, 
чему в немалой степени способствовало служебное усердие по исполнению 
так называемых «майских указов». В этом же году вступило в действие за-
конодательство о «консолидированных группах налогоплательщиков», 
которое позволило вертикально-интегрированным компаниям еще более 
легко и непринужденно выводить финансовые ресурсы из регионов в не-
известном направлении. Наконец, реформа Академии наук, которая силь-
но затронула Новосибирскую область, тоже стартовала в 2013 г. То есть 
стагнация, депрессия и спад начались в нашей стране до Крыма–Донбасса– 
Сирии–санкций.

В Новосибирской области существовала хорошая традиция отмечать 
юбилейные даты фундаментальными изданиями – юбилейными стати-
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стическими сборниками, энциклопедиями и монографиями историко-
экономического и другого характера. Этому способствовало наличие в 
регионе крупных научных школ (историков, экономистов, политологов, 
социологов), способных выполнить такие работы на высоком уровне. 
А также поддержка (финансовая, организационная) этих инициатив со 
стороны руководителей региона: В.П. Мухи, В.А. Толоконского, В.А. Юр-
ченко, В.Ф. Городецкого. В последний раз такая работа была выполнена 
пять лет назад к 75-летнему юбилею области. К настоящему юбилею по 
неизвестным автору причинам подобная работа не выполнялась. Поэтому 
динамические ряды показателей, хронология и аналитические материалы, 
посвященные развитию области, заканчиваются 2011-м годом.

Ниже приведен список этих изданий. Они позволят любому заинтере-
сованному человеку (практическому работнику, ученому, педагогу, жур-
налисту, студенту и др.) проследить эволюцию развития Новосибирска и 
Новосибирской области по огромному спектру вопросов, не пускаясь само-
стоятельно в «археологические изыскания» в период от «царя Гороха». Все 
это уже сделано квалифицированными специалистами, систематизировано 
и издано в хорошем полиграфическом исполнении. Во всех районных и го-
родских администрациях, а также в библиотеках все эти издания есть, за 
исключением первого источника (он с грифом ДСП).

Что касается последнего пятилетнего отрезка, который можно охарак-
теризовать подзаголовком: «Едем с ярмарки» или «Назад, в эпоху выжива-
ния», то об основных наблюдаемых тенденциях можно судить по данным 
официальной статистики. Часть из них (данные Новосибирскстата) приве-
дены в качестве иллюстраций к данной статье [1–8].

По всем наиболее значимым показателям позиции Сибирского феде-
рального округа (и в целом, и в разрезе субъектов Федерации) хуже средне-
российских параметров, чего не было в советский период. Обусловлено это 
тем, что в рамках проводимой в стране социально-экономической политики 
почти все преимущества нашего макрорегиона (за исключением районно-
го коэффициента к заработной плате) нивелированы, а недостатки (холод, 
расстояния, неразвитость инфраструктуры и пр.) остались. Поэтому рост 
цен на бензин, ГСМ, тепло, электроэнергию гораздо сильнее бьет по Сиби-
ри и Дальнему Востоку, чем по более компактным и теплым регионам Юга, 
Центра России и даже Урала. Здесь деструктивные процессы ускоряются 
пропорционально холодам и расстояниям, а в сельском хозяйстве – обрат-
но пропорционально плодородию почв (оно у нас ниже в 2–3 раза, чем на 
Кубани, например).

Новосибирская область выбивается из этого тренда прежде всего по 
двум показателям – положительному сальдо миграции (в основном за счет 
приезжих из других регионов СФО и стран ближнего зарубежья) и аномаль-
но высокими (по сравнению с соседями) темпами и объемами строитель-
ства жилья. По численности населения мы обошли Кемеровскую область 
(впервые с момента ее возникновения) и, если эта тенденция продолжит-
ся, лет через пять можем выйти на первое место во всем Зауралье, оттес-
нив на второе место Красноярский край. Бум жилищного строительства 
связан со многими факторами, в том числе с причинами психологического 
характера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Динамика основных социально-экономических показателей 
(в % к предыдущему году; стоимостные показатели – в сопоставимых ценах)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Численность населения 100,8 100,8 100,8 100,6 100,6 100,6

Среднегодовая численность занятых 
в экономике1

101,4 103,3 100,3 101,0 98,5 98,2

Среднесписочная численность работников 
организаций

102,4 102,3 100,1 102,3 97,6 97,3

Численность безработных 90,3 81,7 104,2 87,4 134,4 108,9

Численность безработных, 
зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения 
(на конец года) 

85,1 81,0 86,5 94,8 127,1 83,8

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

104,3 107,8 102,6 95,6 92,9 97,82

Среднемесячная реальная начисленная 
заработная плата

103,7 109,4 103,8 99,8 90,4 101,2

Реальный размер назначенных месячных 
пенсий (на конец года)

104,1 105,1 103,7 98,5 102,5 98,1

Валовой региональный продукт 108,4 101,5 105,0 102,5 98,0 …

Основные фонды в экономике 103,3 103,5 103,1 105,9 106,6 103,02

Промышленное производство3 105,0 109,0 101,4 100,3 101,0 101,3

Продукция сельского хозяйства 106,7 82,7 112,4 96,5 104,6 101,0

продукция растениеводства 111,3 63,1 140,9 87,8 112,6 100,8

продукция животноводства 103,5 98,3 95,0 103,8 99,4 101,3

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строительство»

101,4 105,4 100,2 94,4 80,7 73,92

Ввод в действие жилых домов 109,1 104,4 109,7 133,6 112,4 85,6

Грузооборот транспорта 104,6 101,8 100,7 105,4 99,9 101,1

Пассажирооборот транспорта 
общего пользования

104,8 117,9 98,8 108,4 102,8 113,0

Оборот розничной торговли 110,8 103,3 103,5 100,0 83,6 95,3

Оборот общественного питания 101,1 115,5 105,8 104,4 91,6 106,4

Оборот оптовой торговли 107,4 112,2 112,2 105,7 97,9 95,7

Платные услуги населению 110,0 111,0 107,7 100,3 93,6 102,6

Инвестиции в основной капитал 112,5 105,3 108,1 102,0 75,9 81,1

Индекс потребительских цен 107,5 104,7 105,8 106,8 114,1 106,2

1 По данным баланса затрат труда.
2 Предварительные данные.
3 Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «добыча по-

лезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды».
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Среднегодовые темпы прироста 
основных социально-экономических показателей1 

(в %)

В среднем за год 

2001–2005 2006–2010 2011–2015 2011–2016

Численность населения –0,5 0,1 0,7 0,7

Среднегодовая численность занятых 
в экономике2

1,6 1,0 0,9 0,4

Среднесписочная численность 
работников организаций

–0,5 –0,2 0,9 0,3

Численность безработных –10,3 0,3 –2,0 –0,3

Численность безработных, 
зарегистрированных 
в государственных учреждениях 
службы занятости населения

14,0 2,6 –6,4 –8,1

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

14,7 8,9 0,5 +0,0

Среднемесячная реальная начисленная 
заработная плата (с учетом индекса 
потребительских цен)

15,5 9,8 1,2 1,2

Реальный размер назначенных 
месячных пенсий

10,6 13,1 2,8 2,0

Валовой региональный продукт 9,1 3,7 3,0 …

Основные фонды в экономике –1,1 3,7 4,5 4,2

Промышленное производство3 8,0 3,9 3,3 3,0

Продукция сельского хозяйства –2,3 1,5 +0,0 0,2

продукция растениеводства –5,5 0,0 –0,4 –0,2

продукция животноводства 0,7 2,5 –0,1 0,2

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строительство»

6,1 14,8 –4,0 –8,1

Ввод в действие жилых домов 6,9 14,4 13,4 8,2

Грузооборот транспорта 7,9 –1,6 2,5 2,2

Пассажирооборот транспорта 
общего пользования

10,7 –3,2 6,3 7,4

Оборот розничной торговли 17,2 9,0 –0,1 –1,0

Оборот общественного питания 7,8 9,2 3,4 3,9

Оборот оптовой торговли 9,5 7,5 6,9 5,0

Платные услуги населению –1,4 3,0 4,3 4,0

Инвестиции в основной капитал 14,6 14,5 –0,2 –3,6

Индекс потребительских цен на товары 
и услуги 

14,2 9,5 7,7 7,5

1 Знак «–» означает темп снижения показателя.
2 По данным баланса затрат труда.
3 Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «добыча по-

лезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды».
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Численность населения 
(на начало года)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Все население, тыс. человек 2686,9 2709,5 2731,2 2746,8 2762,2 2779,6

В том числе:
городское 2084,2 2110,0 2135,9 2156,8 2174,9 2193,8
сельское 602,7 599,5 595,3 590,0 587,3 585,8

Удельный вес в общей численности 
постоянного населения, %:

городское 77,6 77,9 78,2 78,5 78,7 78,9
сельское 22,4 22,1 21,8 21,5 21,3 21,1

Динамика численности населения по Новосибирской области в сравнении 
с данными по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу 

(в % к предыдущему году)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Российская Федерация 100,1 100,2 100,2 100,21 100,2 100,2

Сибирский федеральный округ 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,0

Новосибирская область 100,8 100,8 100,8 100,6 100,6 100,6

1 Без учета Крымского федерального округа.
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Миграция1 
(человек)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Миграция всего

число прибывших 80645 93163 95334 81337 85339 83934

число выбывших 58844 71478 75343 67722 72974 68650

миграционный прирост, убыль (–) 21801 21685 19991 13615 12365 15284

В том числе миграция в пределах России

число прибывших 66834 79815 82295 67203 67652 61574

число выбывших 58076 67865 71126 61373 63947 58956

миграционный прирост, убыль (–) 8758 11950 11169 5830 3705 2618

Из нее внутрирегиональная

число прибывших 36873 42587 43238 33473 33402 28611

число выбывших 36873 42587 43238 33473 33402 28611

миграционный прирост, убыль (–) – – – – – –

Межрегиональная

число прибывших 29961 37228 39057 33730 34250 32963

число выбывших 21203 25278 27888 27900 30545 30345

миграционный прирост, убыль (–) 8758 11950 11169 5830 3705 2618

Международная миграция

число прибывших 13811 13348 13039 14134 17687 22360

число выбывших 768 3613 4217 6349 9027 9694

миграционный прирост, убыль (–) 13043 9735 8822 7785 8660 12666

Из нее:
со странами СНГ и Балтии2

число прибывших 10219 11262 11222 12405 17096 20483

число выбывших 467 2111 2337 4440 7274 9048

миграционный прирост, убыль (–) 9752 9151 8885 7965 9822 11435

с другими зарубежными странами 

число прибывших 3592 2086 1817 1729 591 1877

число выбывших 301 1502 1880 1909 1753 646

миграционный прирост, убыль (–) 3291 584 –63 –180 –1162 1231

Внешняя для области миграция 

число прибывших 43772 50576 52096 47864 51937 55323

число выбывших 21971 28891 32105 34249 39572 40039

миграционный прирост, убыль (–) 21801 21685 19991 13615 12365 15284

1 В соответствии с международными рекомендациями, с 2011 г. в статистический учет долго-
срочной миграции включены также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 
9 месяцев и более.

2 С 2011 г. Грузия и Балтия учитываются в составе стран дальнего зарубежья.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по Новосибирской области 

в сравнении с данными по Российской Федерации (руб.)

Среднемесячная реальная начисленная заработная плата  
по Новосибирской области в сравнении с данными 

по Российской Федерации (в % к предыдущему году)
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Социальные индикаторы уровня жизни населения1

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.2

Денежные доходы населения, 
млн руб.

585998,4 671121,1 737665,8 759584,8 799117,3 846655,1

в % к предыдущему году 112,6 114,0 109,9 103,0 105,2 105,9

Среднедушевые денежные 
доходы населения, 
руб. в месяц

18244,1 20727,7 22597,4 23110,2 24175,9 25462,7

Среднедушевые денежные 
расходы населения, 
руб. в месяц

19196,0 21556,9 23585,5 25416,6 27057,0 27274,8

Реальные располагаемые 
денежные доходы, 
в % к предыдущему году

104,3 107,8 2) 102,6 95,6 92,9 97,8

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб.

20308,5 23245,8 25527,9 27213,5 28045,5 30150,6

в % к предыдущему году 111,4 114,5 109,8 106,6 103,1 107,5

в % к предыдущему году 
с учетом роста 
потребительских цен

103,7 109,4 103,8 99,8 90,4 101,2

Средний размер 
назначенных месячных пенсий 
(на конец года), руб.

8138,7 8997,8 9838,0 10676,7 11859,2 12198,6

Реальный размер 
назначенных месячных пенсий, 
в % к предыдущему году

104,1 105,1 103,7 98,5 102,5 98,1

1 Здесь и далее в таблицах использованы данные Новосибирскстата: статистический сборник 
«Новосибирская область в цифрах. 2016». Новосибирск, 2017.

2 Данные предварительные.
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Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности 
(в текущих ценах, в % к итогу)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Валовой региональный продукт 
(валовая добавленная стоимость 
в основных ценах)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

6,5 4,4 5,2 5,0 5,7

Рыболовство, рыбоводство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Добыча полезных ископаемых 2,6 2,3 2,0 1,7 1,8

Обрабатывающие производства 14,3 13,2 12,9 12,4 13,0

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

3,8 3,2 3,2 3,2 2,9

Строительство 5,6 6,5 5,6 5,6 4,7

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

18,5 16,3 16,9 17,9 18,5

Гостиницы и рестораны 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Транспорт и связь 12,6 18,5 16,2 15,8 15,0

Финансовая деятельность 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

17,8 17,0 19,4 20,5 21,5

Государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование

6,1 6,5 6,3 6,0 5,5

Образование 4,3 4,5 4,7 4,6 4,3

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

5,1 5,0 5,0 4,8 4,7

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

1,4 1,3 1,3 1,3 1,2

Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Валовой сбор, тыс. т

Зерновые и зернобобовые культуры 2503,3 1239,5 2292,6 1784,6 2196,5 2341,1

Льноволокно 6,2 6,6 6,5 5,2 3,4 0,0

Картофель 617,3 286,8 550,9 443,5 504,8 443,0

Овощи – всего 235,6 243,1 223,2 211,2 201,1 205,2

Плоды и ягоды 11,2 12,5 13,8 10,5 12,3 13,0

Урожайность, центнеров с гектара убранной площади

Зерновые и зернобобовые культуры 15,2 9,6 15,5 12,1 14,5 15,1

Льноволокно 10,7 9,0 9,3 10,9 10,9 2,6

Картофель 163,5 75,6 154,3 123,9 143,1 128,0

Овощи открытого грунта 279,2 291,9 268,9 261,0 253,3 260,8
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Ввод в действие жилых домов

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего построено, 
тыс. кв. м общей площади

1505,2 1571,0 1723,4 2302,0 2587,9 2216,2

Из них:
в городах и поселках 
городского типа 1322,8 1371,4 1494,8 1816,9 2113,6 1814,4

в сельской местности 182,4 199,6 228,6 485,1 474,3 401,8

Индекс ввода в действие жилых домов, 
в % к предыдущему году

109,1 104,4 109,7 133,6 112,4 85,6

Консолидированный территориальный бюджет Новосибирской области 
(по данным Министерства финансов и налоговой политики 

Новосибирской области, млн руб.)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Доходы, всего 112630,3 129045,2 130245,6 132193,6 131858,3 145946,3

Расходы, всего 114526,7 133585,1 148525,8 146565,0 145049,9 146691,0

Профицит, дефицит (–) –1896,4 –4539,9 –18280,2 –14371,3 –13191,5 –744,7

Профицит, дефицит (–) консолидированного территориального бюджета 
(млн руб.)
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Место Новосибирской области в Сибирском федеральном округе1

Удельный вес регионов в числе зарегистрированных организаций 
Сибирского федерального округа (на 01.07.2017 г., в % к итогу)

Удельный вес регионов в производстве мяса Сибирского федерального округа 
за январь–июнь 2017 г. (в % к итогу)

1 Актуальная статистика Сибири. Информационно-статистический журнал. 2017. № 3.
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Удельный вес регионов в производстве молока 
Сибирского федерального округа за январь – июнь 2017 г. 

(в % к итогу)

Удельный вес регионов в объеме работ, выполненных 
по виду деятельности «строительство», по Сибирскому федеральному округу 

за январь – июнь 2017 г. (в % к итогу)
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Удельный вес регионов в объеме инвестиций в основной капитал 
Сибирского федерального округа за январь – июнь 2017 г. 

(в % к итогу)

Удельный вес регионов в обороте розничной торговли 
Сибирского федерального округа за январь – июнь 2017 г. 

(в % к итогу)
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Участившиеся в последнее десятилетие попытки некоторых специалистов пред-
ставить СССР и Германский нацистский рейх как однотипные тоталитарные режи-
мы, как правило, основываются на определенных идеологических и экономических 
стереотипах. Тенденциозность и политическая ангажированность такого подхода 
становится очевидной при серьезном анализе исходного материала. В данной статье 
авторы оценивают правомерность использования определения «тоталитарный ре-
жим» применительно к СССР и Германии до Второй мировой войны. Дается сравни-
тельный анализ процессов экономической модернизации, структурных изменений 
производственного комплекса двух стран. Признавая некоторые элементы фор-
мального сходства в их экономическом развитии, статья указывает на коренные раз-
личия как в идеологии, так и в целях экономических преобразований, предпринятых 
в указанный период авторитарными политическими режимами двух государств. На 
основе такого анализа авторы приходят к ряду актуальных на сегодня выводов.
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based on certain ideological and economic stereotypes. In this article, the authors evaluate 
the legitimacy of using the definition of «totalitarian regime» applied to the Soviet Union 
and Germany before the Second World War. Comparative analysis of the economic mod-
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Недавнее обострение отношений между Западом и Россией способству-
ет активизации дискуссии экспертов с обеих сторон по поводу политиче-
ских и экономических истоков конфликта, который, по мнению некоторых 
из них, постоянно присутствует в отношениях России с Западом. Эта напря-
женность берет начало с тех пор, как Россия заявила о себе как о великой 
европейской, а потом и мировой державе. В рамках дискуссии западные и 
российские специалисты, придерживающиеся либеральных позиций, актив-
но эксплуатируют особенности развития России в ХХ в. для подкрепления 
тезиса о «тоталитарном» характере советского социально-политического 
наследия современной России. Соответственно этот тезис создает основу 
для активного продвижения известного стереотипа, суть которого сводится 
к тождественности так называемых «тоталитарных» режимов и далее для 
прямых сравнений СССР/России с нацистским режимом Германии и други-
ми одиозными государствами фашистского толка.

Прежде всего, авторы исходят из очевидного для них факта, что идео-
логические корни советского и нацистского режимов диаметрально про-
тивоположны. Коммунизм как позитивная идеология берет свои истоки 
из идей Просвещения, материализованных Французской революцией. При 
всех радикальных вывихах коммунистической теории в ХХ в. и даже с уче-
том серьезной деформации коммунистического проекта в ходе реализации 
практического эксперимента с построением социализма в одной стране со-
ветский режим объективно имел гуманистическую базу.

Говорить о нацизме как о режиме, опиравшемся на разработанную идео-
логическую базу, не приходится. Известно, что Гитлер намеревался создать 
«теорию» Третьего рейха только после победоносного завершения войны. 
В целом представляется непреложным фактом, что нацизм опирался на 
весьма скудную теоретическую базу и не имел в своих рядах мало-мальски 
выдающихся интеллектуалов, которые открыто претендовали бы на роль 
идеологов режима. Не нуждается в комментариях и примитивный интел-
лектуальный уровень «Майн кампф». Вместе с тем нельзя не согласиться с 
Э. Нольте, что идеологической базой для Гитлера стала расовая доктрина, 
сформированная тремя авторами: Ж.А. де Гобино, Ж. Ваше де Лапужем и 
Х.С. Чемберленом [2, с. 290]. При этом Э. Нольте уверен, что Гитлер воспри-
нял идеи этих авторов через публицистические агитки, распространенные 
в те времена в Германии, и эффективно взял их на вооружение. Важно под-
черкнуть, что основы расовой доктрины, принятой на вооружение нациз-
мом, интерпретируются в том числе и западной либеральной мыслью как 
реакция ультраконсерваторов на идеи Французской революции. Исходя из 
этого не вызывает сомнения антагонизм идейных источников формирова-
ния политической программы двух режимов.

Также не оставляет сомнений противоположность социальных основ 
российского коммунизма и германского нацизма. Если большевики изна-
чально опирались на промышленный и сельский пролетариат, то нацизм 
рос, опираясь на люмпенизированную мелкую и среднюю буржуазию го-
рода и села. Соответствующим образом формировалась и политическая 
платформа советских коммунистов и немецких нацистов. Социалистиче-
ский мотив возникает у нацистов конъюнктурно. Происходит это благо-
даря Г. Штрассеру (в момент, когда Гитлер оказался в тюрьме) и служит 
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задаче закрепления нацизма на севере Германии после провала в Баварии. 
Для Гитлера социалистическое содержание нацистской программы было 
пустым звуком. Не случайно Г. Штрассер был уничтожен в «ночь длинных 
ножей», когда Гитлер и его ближайшее окружение расправились с Э. Ремом 
и другими руководителями штурмовых отрядов и окончательно консоли-
дировали власть фюрера. Нельзя также забывать о том очевидном факте, 
что «социализация» немецкой экономики была фиктивной и руководство 
крупнейшими промышленными предприятиями и концернами Германии, по 
сути, осталось в руках частных собственников.

Конъюнктурность «социалистического мотива» в программе нацистов 
подтверждает и другую важную мысль. Нацизм, как и итальянский фашизм 
и другие подобные им политические движения в Европе 20–30-х гг., разви-
вались и получали поддержку властей предержащих именно как эффектив-
ный противовес коммунистическому движению. Поэтому невозможно при-
нять позицию Э. Нольте, приписывающего фашизму, в широком смысле 
этого термина, «эпохальность», т.е. доминирующую идеологическую роль 
в Европе после 1918 г. При некоторой политической субъективности из-
вестного определения фашизма, данного Коминтерном, именно оно наибо-
лее точно отражает сущность этого мощного и деструктивного движения в 
межвоенной Европе, отводя ему роль ударного отряда капиталистической 
Европы, возникающего как защитная реакция на коммунистическую угро-
зу с Востока.

Важно отметить, что недобросовестные критики коммунизма оставля-
ют без внимания очевидные различия в целях государственной политики 
нацистской Германии и сталинского СССР. Гитлер и его сообщники шли к 
консолидации немецкого общества на надклассовой основе через утверж-
дение принципов расовой чистоты, физического устранения неполноцен-
ных членов общества. Процветание немцам было обещано за счет экспан-
сии вовне, прежде всего, на земли славянских «недочеловеков». По сути, это 
своеобразный аморальный «социализм» для немцев за счет других народов 
и через использование их рабского труда. Объективная оценка истории Ев-
ропы в межвоенный период показывает, что именно устремление нацистов 
на Восток против коммунистической угрозы СССР, при отсутствии струк-
турных социально-экономических антагонизмов, так привлекало западные 
«демократии» и тешило их надеждой договориться с Гитлером.

Так называемый «советский экспансионизм», конечно, не является вы-
думкой западных либералов. Совершая социалистическую революцию 
в России, большевики планировали ее распространение на все развитые 
капиталистические страны Европы и мира. Однако с переходом к строи-
тельству социализма в одной отдельно взятой стране – СССР – Сталин и 
его сподвижники столкнулись с громадным противоречием: интересы со-
ветского государства прямо расходились с интересами экспорта револю-
ции. В этих условиях выбор Сталина был в пользу сохранения государства 
за счет отказа от открытой деятельности по экспорту революции. С тече-
нием времени СССР полностью отказался от идеи экспорта революции, 
реально взяв на вооружение принцип мирного сосуществования. Однако 
даже в условиях попыток «стимулирования» мировой революции, харак-
терной для внешней политики СССР до начала 1930-х гг., можно ли ставить 
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на одну доску нацистский экспансионизм с советским? Вопрос – риториче-
ский. Интернационализм, равенство народов и рас, гендерное равноправие, 
отказ от сословно-классовых перегородок – вот основы государственной 
политики СССР, в том числе и при Сталине. Что касается сталинского ре-
жима, то объективный анализ развития советского общества приводит к 
мысли о том, что уровень его политического развития был совершенно не-
достаточен для достижения тотального господства со стороны государства. 
Иначе говоря, настроения значительной массы советского населения про-
сто не поддавались влиянию коммунистического агитпропа. Об этом сви-
детельствует и сохранение религиозных верований в советской деревне, и 
пассивное сопротивление диктатуре партии в городской среде. Не случайно 
в критические моменты Великой Отечественной войны Сталин обратился 
к моральной силе Православия, вернул знаки отличия и символы русской 
дореволюционной армии, дал импульс возрождению патриотического на-
ционального чувства русского народа через возврат хотя бы части нацио-
нальной истории в повседневный обиход.

Таким образом, сталинский режим, по нашему мнению, никоим обра-
зом не может характеризоваться как «тоталитарный», причем не только 
в силу незрелости социально-политических структур общества, но и ввиду 
сохранения в советском обществе на всем протяжении политической исто-
рии СССР латентной, но вполне чувствительной оппозиции коммунистиче-
скому режиму. Гитлеровский и в еще большей степени режим Муссолини 
также не отвечают характеристикам тоталитарности, поскольку нацистам 
и фашистам не удалось обеспечить тотальное господство своих «идеоло-
гических» государств над немецким и итальянским обществами. При этом 
необходимо признать, что Третий рейх, безусловно, стоял в наибольшем 
приближении к понятию тоталитарности.

Таким образом, авторы склоняются к мысли о том, что сталинский ре-
жим – это жесткая авторитарная диктатура, основанная на культе личности 
вождя с элементами воспроизводства русской монархической традиции, 
приобретшем одиозные формы на завершающем этапе своего существо-
вания. При этом в течение 1920-х – начале 1930-х гг. режим сохранял ориги-
нальные элементы диктатуры большевистской партии, которая внутри со-
храняла элементы коллективного руководства в духе «демократического 
централизма». Эволюция в сторону жесткого авторитаризма определялась 
не только и не столько личными качествами вождя, сколько императивом 
выживания социалистического государства во враждебном капиталисти-
ческом окружении. Очевидно также, что эволюцию претерпевал и соци-
ально-экономический строй советского государства – от многоукладности 
переходного периода к государственному капитализму. На этапе непосред-
ственной подготовки к войне 1941–1945 гг. речь шла о типичной мобили-
зационной экономике, эффективность которой в сравнении с режимами, 
опиравшимися на частнокапиталистические структуры, значительно уси-
ливалась за счет сильнейшего идеологического фактора, обеспечивавше-
го веру значительной части трудящихся в то, что советское государство 
было государством рабочих и крестьян. Германия, потерпевшая пораже-
ние в Первой мировой войне, вынужденная выплачивать огромные репа-
рации, была ввергнута в жесточайший финансово-экономический кризис. 
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Планы стран-победителей по восстановлению экономики Германии чудес-
ным образом еще более усугубляли ее тяжелое положение (план Дауэса, 
план Янга). Таким образом, перед руководителями страны, перед ее поли-
тическими лидерами встала задача экономического реформирования, вос-
становления экономики, повышения уровня жизни населения. Задача не 
менее масштабная и трудная стояла и перед руководством СССР. Разница 
состояла в том, что Германия вступила в ХХ в. индустриально развитой дер-
жавой, Российская империя отставала от европейских держав по многим 
показателям. Дореволюционная Россия была аграрной страной. Ей еще 
предстояло пережить индустриализацию.

Начало модернизации совпало с нарастающим глобальным финансо-
во-зкономическим кризисом. Одна из мощнейших экономик мира – аме-
риканская рухнула, не выдержав тяжести сделок с ценными бумагами на 
фондовых биржах США, которые совершались на заемные средства. ФРС 
разрешала банкам кредитовать клиентов, совершающих сделки с ценными 
бумагами, без залога. Для выхода из кризиса Соединенным Штатам при-
шлось применить отнюдь не рыночные методы.

Накануне Первой мировой войны Россия давала примерно 5 % миро-
вого промышленного производства, сравнивая этот показатель с долей на-
селения – 10 % от мирового, делаем вывод о том, что уровень промыш-
ленного развития был невысоким. В аграрном секторе ситуация выглядела 
на первый взгляд несколько лучше. Россия входила в число крупнейших 
мировых экспортеров зерна. Однако в начале ХХ в. ее начали теснить 
Соединенные Штаты и Аргентина. Кроме того, экспорт зерна проходил 
на фоне повторяющихся голодов в России. Аграрная реформа не была за-
вершена и многие проблемы (выкупные платежи, обезземеливание) не 
были решены ни в 1861 г., ни в 1905 г. Реформа Столыпина дала противо-
речивые результаты. С одной стороны, она усилила расслоение в деревне, 
с другой, дала рабочие руки для растущей промышленности и обострила 
классовые противоречия в стране.

В финансовой сфере также наблюдались противоречия. Бюджет рос до-
вольно быстро. За двадцать лет (к 1914 г.) вырос до 3 млрд золотых рублей. 
Была решена и проблема государственного долга. В 1906 г. Россия получила 
французский заем 2,250 млрд франков. Заем позволил решить проблемы, 
вызванные революцией 1905 г. И русско-японской войной. Денежное хозяй-
ство России находилось в относительном порядке. С конца ХIX в. действо-
вал золотой стандарт и рубль был конвертируемым, привлекательным для 
инвесторов.

Однако несмотря на явный сдвиг в сторону бурного развития капита-
лизма, в России процессы шли однобоко, неравномерно. Формирующаяся 
капиталистическая экономика не обеспечивала высокой технологичности, 
многие отрасли промышленности просто не существовали или находились 
в зачаточном состоянии (электромеханическая, производство летатель-
ных аппаратов, автомобилестроение и т.д.) [10, 12]. Реализация крупной 
программы обновления флота довольно серьезно зависела от поставок за-
падного оборудования – артиллерийские дальномеры, средства связи, элек-
трические генераторы, навигационное оборудование. Оборонная промыш-
ленность Российской империи в этот же период находились в депрессии, 
что в значительной степени сказалось на тяжелом состоянии, в котором 
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вооруженные силы Империи оказались в начале войны. Россия развивалась 
неравномерно, рывками. Война усилила социально-экономическую напря-
женность, что в конечном итоге дало революционную ситуацию. Граждан-
ская война усугубила ситуацию, умножив разруху в экономике, социальной 
сфере, в управлении.

Источники средств для индустриализации изыскивались исключитель-
но внутри страны. Они в основном складывались из:

– доходов легкой промышленности и, главным образом, сельского хо-
зяйства, перераспределяемых в пользу индустриальных отраслей;

– доходов от монополии внешней торговли колхозным и совхозным 
зерном, золотом, лесом, пушниной, частично другими товарами (например, 
предметами искусства, антиквариатом). На вырученную валюту в страну 
ввозилось новейшее технологическое оборудование для строящихся заво-
дов (доля установленных на них импортных станков и другой техники до-
стигала в годы первой пятилетки 80–85 %);

– значительно выросшего прогрессивного налога на нэпманов. Прямым 
следствием этого, по сути конфискационного налогообложения, дополнен-
ного прямым административным нажимом, стало полное свертывание в 
1933 г. частного сектора в промышленности и торговле;

– средств, полученных за счет ограничения потребления городского и 
сельского населения (через увеличение подоходного налога и розничных 
цен на товары, существовавшую с 1928 по 1934 г. карточную систему их рас-
пределения, обязательные подписки на займы индустриализации и т.п.).

По валовому промышленному производству СССР вышел на второе 
место в мире – после США (тогда как Россия 1913 г. была пятой). Если в 
1928 г. производство электроэнергии в СССР составляло 4 % от уровня 
США, то в 1940 г. – 26 %; чугуна соответственно 9 и 35 %; стали – 8 и 29 %; 
цемента – 6 и 25 %.

Интегральным показателем, отражающим глубинное содержание со-
циально-экономического роста, является размер ВВП на душу населения. 
Этот показатель в СССР продемонстрирован в таблице.

Динамика показателя хорошо укладывается в экспоненциальную функ-
цию (рис. 1).

Размер ВВП на душу населения 
в СССР, долл. США

1929 г. 1385,86

1930 г. 1448,42

1931 г. 1461,55

1932 г. 1438,99

1933 г. 1493,11

1934 г. 1630,14

1935 г. 1863,87

1936 г. 1990,64

1937 г. 2158,80

1938 г. 2149,73

1939 г. 2236,80

1940 г. 2143,65
Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения 

в СССР с 1928 по 1940 г.
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Экономика Германии имела серьезные преимущества по сравнению с 
экономикой СССР. Первое и главное – это технологически развитая про-
мышленность, не менее развитое сельское хозяйство, а также финансовая и 
банковская система, способная обеспечить эффективное финансирование 
производственных и социальных проектов.

Многие исследователи отмечали наличие четкой взаимозависимости 
между типом политического режима и динамикой экономического разви-
тия – в качестве критерия они принимали величину дохода на душу насе-
ления. Однако до сих пор не удалось установить, каким образом политиче-
ский режим и экономика влияют друг на друга. Ныне принято считать, что 
именно политический режим определяет направления и тенденции эконо-
мического развития страны, а не наоборот, хотя такое мнение может счи-
таться субъективным.

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. в Германии реализовал-
ся особенно глубоко. Промышленное производство сократилось почти на 
50 %, выросла безработица (6 млн человек), разорились мелкие предпри-
ниматели и торговцы, уменьшилась заработная плата [24]. Правительства 
Г. Мюллера и Г. Брюнинга не смогли стабилизировать ситуацию. Этим вос-
пользовался А. Гитлер. Нацисты нашли поддержку во всех слоях немецко-
го общества. На выборах в Рейхстаг национал-социалистическая рабочая 
партия Германии (НСДАП) впервые заявила о себе как общегерманская 
политическая сила. В 1932 г. коммунисты и социал-демократы могли сфор-
мировать коалиционное правительство, но взаимное недоверие разрушило 
эту возможность. Чтобы остановить экономический хаос и растущее влия-
ние коммунистов и левых социал-демократов, немецкие промышленники и 
представители среднего класса сочли разумным передать власть А. Гитле-
ру. 30 января 1933 г. П. Гинденбург поручил А. Гитлеру сформировать новое 
правительство, назначив его рейхсканцлером.

Социальной базой движения стали все недовольные политическими реа-
лиями и экономическими порядками Веймарской республики: ремесленни-
ки, мелкая буржуазия, крестьяне, ветераны войны, безработные, и главное 
– молодежь (треть членов НСДАП – люди моложе 30 лет). Таким образом, 
нацистское движение действительно опиралось на мощную социальную 
базу. Учитывая, что Германия 1930-х гг. – это практически нищее населе-
ние, огромный внешний долг, гиперинфляция, безработица и т.д., об увели-
чении потребления населения и инвестициях предприятий можно было бы 
говорить в последнюю очередь. Увеличение совокупного спроса Германии 
было возможно лишь в сфере государственных расходов. Тем более что 
правящая партия не скрывала своего стремления к реваншу и сокрушению 
версальской системы. Экономика сосредоточивается на восстановлении 
военного потенциала. Германия ускоряла концентрацию промышленности, 
содействуя отраслям, укрепляющим национальное могущество. Правитель-
ство контролировало важнейшее сырье, электроэнергию, рабочую силу, 
кредит, а с 1936 г. перешло к планированию. Перед экономикой Германии 
были поставлены следующие задачи: 1) рост самообеспеченности; 2) пере-
мещение стратегических отраслей из пограничных районов в центральные; 
3) увеличение мощности стратегических отраслей; 4) рационализация про-
мышленной организации и техники. Результатом стал рост за 1936–1938 гг. 
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промышленного производства на 
душу населения на 14 %, инвести-
ций – на 71 %. Для координации 
экономики в масштабе всей стра-
ны был создан Генеральный совет 
германского хозяйства. Его состав 
ярко отражал классовую сущность 
нацистской диктатуры: в числе 16 
членов в нем было 9 крупных мо-
нополистов, 4 крупных банкира и 2 
крупных агрария.

Правительство пролоббировало закон, предусматривающий принуди-
тельное картелирование мелких предприятий. В первую очередь оно было 
проведено в металлургической промышленности. Общее число картелей 
неуклонно росло: с 2000 в 1925 г. до 2200 в 1935 г. и до 2500 в 1936 г. Число ак-
ционерных обществ уменьшилось, поскольку ликвидировались все обще-
ства с капиталом менее 100 тыс. марок и запрещалось образование новых 
с капиталом менее 500 тыс. марок. Если в 1932 г. было 9634 акционерных 
общества, то в 1933 г. их число уменьшилось до 9184, а в 1934 г. – до 8618. Но 
зато увеличился капитал наиболее могущественных из них [24].

Главнейшим шагом на этом пути стал закон о подготовке органического 
построения германской экономики от 27 февраля 1934 г. Закон внес корен-
ные изменения в управление экономикой, распространив на нее принцип 
фюрерства. На рис. 2 показана динамика ВВП Германии на душу населения 
с 1933 по 1939 г. Сравнивая динамику показателя для СССР, видим, что рост 
показателя Германии существенно ниже и хорошо моделируется линейной 
зависимостью.

Сравнительный анализ методов, содержания, направлений и динамики 
экономического развития СССР и нацистской Германии в течение 30-х гг. 
XX в. позволяет констатировать принципиальные различия как по целям, 
так и по сути экономической политики двух государств.

Бесспорной, на наш взгляд, целью мобилизационного развития эко-
номики Германии в 1930-е гг. явилась подготовка к масштабной войне за 
«жизненное пространство» для нацистского рейха. Преодоление послед-
ствий мирового кризиса для национальной экономики и стабилизация эко-
номического положения значительных масс немецкого населения явились 
побочным результатом такой политики. Более того, тенденции поворота 
к автаркической модели, становившиеся все более очевидными к концу 
десятилетия, несли с собой условия для снижения уровня жизни населения 
и ухудшения условий для успешного экономического развития Германии. 
Процветание и благоденствие «расе господ» было обещано режимом как 
итог покорения славянских «недочеловеков» и постановки на службу Рейху 
всех материальных, природных и людских ресурсов покоренных террито-
рий. Именно на такой подлой базе нацизму удалось добиться невиданной 
консолидации немецкой нации перед началом Второй мировой войны.

Рис. 2. Динамика ВВП на душу населе-
ния в Германии с 1933 по 1939 г.
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Таким образом, мы констатируем, что идеологическое целеположение 
экономического развития двух государств было диаметрально противопо-
ложным.

Принципиально важной представляется также констатация того факта, 
что ускоренное развитие СССР целиком опиралось на собственные нацио-
нальные ресурсы. Нацистская Германия активно использовала, по крайней 
мере, до второй половины десятилетия инвестиционные ресурсы и страте-
гически важные наработки НИОКР «цивилизованного» Запада, прежде 
всего США.

Огромный разрыв в уровне социально-экономического и научно-тех-
нического развития Германии и СССР предопределил коренные различия 
в методах мобилизации экономического потенциала, в эффективности и 
разнообразии использовавшихся для этого обоими режимами средств. В 
результате имеем парадоксальную картину: уровень эффективности под-
готовки Германии к войне был значительно выше, чем у СССР. Вместе с тем 
степень централизации, общественной мобилизации (включая и репрессив-
ные меры), жесткости и жестокости в реализации намеченных мер была 
несравнимо выше в СССР. Именно это вкупе с колоссальным экономиче-
ским потенциалом страны позволило СССР выстоять и победить в схват-
ке с нацизмом. Огромную роль сыграл и тот факт, что советский народ, в 
отличие от одурманенных нацизмом немцев, мобилизовался на борьбу за 
благородные цели, как бы теперь не пытались некоторые эксперты это 
оспорить.
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В работе предлагается анализ ряда документов, связанных со стратегическим 
экономическим планированием, в которых отражены предложения по расширению 
производства продукции подотраслей пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности в ряде регионов РФ. В качестве основной цели исследования рассматривается 
оценка возможных альтернативных направлений развития данной отрасли в Ново-
сибирской области с учетом планирования в соседних регионах, региональных такти-
ческих целей и приоритетов развития. Производилось сопоставление документов по 
таким показателям, как приоритеты развития отрасли по регионам, промежуточные 
цели регулирования, перечень воздействующих внешних факторов, методы регуля-
ций, система мероприятий, направленных на развитие предприятий в подотраслях 
пищевой и перерабатывающей промышленности и др. Приводится сводная табли-
ца проанализированных документов, соответствующих критерию содержательной 
релевантности, а также аналитическая характеристика оцениваемых стратегий и 
программ.

Ключевые слова: стратегическое планирование, промышленная политика, пище-
вая и перерабатывающая промышленность, региональная экономика.
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A number of documents on strategic economic planning are considered that highlight 
proposals on expanding segment output in the food-and-processing industry in some re-
gions of the Russian Federation. The main study objective is to evaluate possible alterna-
tive developments of the analyzed industry in the Novosibirsk region in view of planning 
in the neighbouring regions, and regional tactical goal development priorities. The docu-
ments have been compared based on such indicators as industry development priorities by 
regions, intermediary regulatory goals, influencing external factors, methods of regulation, 
systems of measures designed to develop enterprises in the sectors of food-and-processing 
industry, etc. The paper contains an aggregated table of the documents that meet the con-
tent relevance criteria and gives an analytical characterization of the evaluated programs 
and strategies.
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ВВЕДЕНИЕ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Утвержденная в 2010 г. Указом Президента № 120 Доктрина продоволь-
ственной безопасности РФ [5] привела к появлению стратегической цели 
экономической политики России, заключающейся в обеспечении гаранти-
рованного и устойчивого снабжения населения безопасными и качествен-
ными продуктами питания российского производства для исключения по-
литического давления с использованием продовольственных механизмов. 
С учетом Доктрины Правительством РФ была принята Стратегия развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности РФ до 2020 г. [8], которая 
предусматривала, что инвестиции в социально значимые подотрасли пище-
вой и перерабатывающей промышленности возрастут к 2020 г. на 16,5 %, а 
суммарные инвестиции за период реализации составят 778 млрд руб. Наи-
большие инвестиции запланированы в такие подотрасли, как сахарную, мо-
лочную, мясную, хлебопекарную, кондитерскую, консервную [10].

По отдельным видам потребляемой продукции Россия остается импор-
тозависимой страной, что в условиях двухсторонних экономических санк-
ций, вызванных событиями 2014 г., привело к возникновению потребности 
оперативного импортозамещения в ряде отраслей экономики для бло-
кирования импортируемой инфляции и более широко инфляции спроса. 
Кроме того, стратегически необходимость роста численности населения 
на территориях Сибири и Дальнего Востока, где уровень доходов в сель-
ской местности стабильно низок, предполагает развитие отраслей, связан-
ных с сельским хозяйством для увеличения источников доходов и недо-
пущения значительной миграции российских граждан по экономическим 
причинам.

Поскольку анализируемая в работе пищевая и перерабатывающая про-
мышленность (ППП) является системообразующей сферой экономики, 
которая формирует, в свою очередь, агропродовольственный рынок, то 
разработка стратегий и программ развития этого рынка также включает в 
себя ряд компонентов, связанных с подотраслями ППП [1]. Это обусловли-
вает целесообразность анализа документов, принятых региональными ор-
ганами власти, касающихся развития сельского хозяйства, а также общих 
стратегий социально-экономического развития регионов.

В рамках проведенного исследования регионы РФ разделены на не-
сколько групп: регионы-соседи (Омская, Томская, Кемеровская области и 
Алтайский край), регионы средней удаленности (Тюменская область, Крас-
ноярский край, Республика Хакасия, Республика Алтай), первый дальний 
круг (Свердловская, Курганская, Иркутская области, Республика Тыва), а 
также группа из 23 других регионов РФ, имеющих опыт разработки и реа-
лизации стратегий или программ, связанных с развитием подотраслей пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. Очевидно, что не каждый 
регион РФ рассматривает для себя развитие данной отрасли в качестве при-
оритета. Это связано со структурой региональной экономики, общим бла-
госостоянием потребителей, перспективами подключения к общероссий-
ским программам федерального финансирования, а также особенностями 
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формирования доходной части бюджетов регионов. Менее внимательное 
отношение к отрасли выражается в отсутствии специальных программных 
документов или проектов ее модернизации.

Существует очевидная зависимость региональной политики от пред-
шествующего пути развития и исторически сложившейся специализации 
на выпуске определенных видов продукции. При разработке и анализе 
региональной стратегии необходимо учитывать, что ряд субъектов РФ за-
ранее может рассматриваться на федеральном уровне в качестве локомо-
тивов развития ППП, например, виноделие, выращивание и переработка 
плодово-ягодных культур – в Южном и Северо-Кавказском федеральном 
округах, изготовление сахара из свеклы – в областях Центрально-Черно-
земного региона, производство зерна, мукомольно-крупяной, молочной 
продукции и сыров – в Алтайском крае и др. В то же время ряд соседних ре-
гионов может решать аналогичные социально-экономические проблемы, 
иметь схожие природно-климатические условия и ресурсную базу, и в этом 
случае на уровне написанных стратегий и программ развития можно бу-
дет заметить ряд совпадений, предвещающих усиление межрегиональной 
конкуренции.

1. ЦЕЛИ И ФАКТОРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГУЛЯЦИЙ

Дифференциация уровней социально-экономического развития регио-
нов РФ является значительной угрозой для социальной стабильности и эко-
номического роста. Если формирование большинства отраслей промыш-
ленности в регионах РФ происходило в период плановой экономики, то 
рыночный механизм аллокации ресурсов, обладающий значительно мень-
шей направленностью на выравнивание показателей социально-экономи-
ческого развития, способствует формированию групп регионов-лидеров и 
аутсайдеров, усилению межрегиональной и межотраслевой конкуренции 
за факторы производства, в том числе инвестиции и рынки сбыта готовой 
продукции.

Стимулирование экономического развития в РФ в условиях усиления 
политики неопротекционизма в международной торговле, введения и уже-
сточения двухсторонних экономических санкций становится проблематич-
ным с точки зрения необходимости привлечения вложений на территорию 
городов и регионов – сбережения в РФ по-прежнему плохо трансформиру-
ются в инвестиции.

Инвестиционная непривлекательность связана как с неразвитой хозяй-
ственной инфраструктурой и устаревшими производственными фондами 
[4], так и неблагоприятными институциональными условиями в совокупно-
сти с отсутствием в необходимом количестве высококвалифицированных 
кадров. Нужно отметить, что за последние 30 лет международной практики 
осуществления регуляций представления о целях и механизмах поддержки 
территорий значительно эволюционировали [3]: если первая (отраслевая) 
концепция ставила во главу угла развитие аграрного сектора в целом, то 
современный подход ориентирован на развитие с привлечением всех ре-
сурсов территории при активном хозяйственном освоении различных при-
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родно-физических элементов пространства, а также активизации челове-
ческого и социального капитала [9].

Разработка программ развития регионов РФ направлена на получение 
дополнительного государственного финансирования и привлечение част-
ных инвестиций в целях перспективной корректировки структуры регио-
нальной экономики, роста доходов регионального бюджета, снижения цен 
на продукцию местного производства в результате усиления конкурентной 
борьбы на рынках, повышения доходов населения, участвующего в реали-
зации программ, роста потребительского выигрыша других жителей ре-
гиона, а также для решения сопутствующих социальных проблем. Необ-
ходимость усиления конкурентных преимуществ региональной продукции 
заставляет органы исполнительной власти стимулировать трансформаци-
онные процессы в экономике с учетом исторически сложившейся регио-
нальной специализации. Особенностью любого успешно реализуемого на 
практике документа является понимание авторами стратегических целей 
развития конкретного региона – от простого самообеспечения до амбиций 
ведущего российского экспортера, – определение своего места в системе 
межрегионального разделения труда и сравнительных преимуществ мест-
ных предприятий.

В целом отбор приоритетов в качественно прописанных стратегиях ос-
новывается на понимании некоторой общей идеи развития или общей цели 
регуляций. Данный «идеологический якорь» не всегда четко сформулиро-
ван, но может быть идентифицирован при внимательном прочтении текста 
стратегии. Например, в анализируемых стратегиях можно найти следую-
щие формулировки:

1. «Производство пищевой продукции с высокой добавленной стоимо-
стью и возможностью использования сырья Алтайского края и транспор-
тно-логистического потенциала НСО» (Кемеровская область).

2. «Развитие основных направлений местного сельскохозяйственного 
производства» (Алтайский край). В данном случае развитие ППП является 
не целью, а средством.

3. «Обеспечение основной занятости в сельских территориях и форми-
рование «каркаса расселения края» (Красноярский край).

По тому, насколько подробно прописаны в стратегиях перспективы и 
перечень подотраслей ППП, можно судить о заинтересованности регио-
нальных органов власти в развитии именно этой отрасли и ее важности для 
социально-политической сферы и общественных финансов (см. таблицу). 
В агрегированном виде в качестве промежуточных целей регулирования 
в анализируемых стратегиях и программах развития отрасли упоминаются 
или в неявном виде существуют следующие:

1) обновление и модернизация основных фондов предприятий ППП;
2) увеличение объемов переработки местного сельскохозяйственного 

сырья;
3) расширение существующих рынков сбыта, в том числе с использова-

нием экспортных возможностей;
4) модернизация на основе инновационных технологий и/или освоение 

производства новых видов продукции;
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5) повышение уровня жизни в сельской местности, выравнивание уров-
ней социально-экономического развития территорий;

6) повышение финансовой устойчивости предприятий ППП;
7) создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли/регионе;
8) рост научного и кадрового обеспечения отрасли;
9) достижение необходимых норм потребления;
10) обеспечение собственной продукцией внутреннего рынка региона; 

самообеспечение отдельными видами продукции.
В региональных стратегиях отражено, что предприятия отрасли нахо-

дятся под воздействием ряда негативных факторов, влияние которых от-
мечается от Камчатки до Пскова. Некоторые из указанных факторов уже 
были озвучены нами ранее как общефедеральные.

1. Нестабильная внешнеполитическая среда: эпизодическая смена стра-
тегических приоритетов (вступление в ВТО, ЕврАзЭС, санкции и «контр-
санкции», «восточный вектор развития страны» и др.).

2. Отсутствие доступа производственных предприятий к кредитам, усло-
вия которых были бы выгодны для заемщиков и способствовали не только 
выживанию, но и активному развитию отрасли.

3. Низкий уровень рентабельности производства.
4. Снижение федеральной поддержки отраслям и регионам.
5. Устойчивый и не всегда прогнозируемый рост тарифов, что делает 

непредсказуемым изменение себестоимости, отпускных цен и объемов 
спроса.

6. Зависимость от импортных поставок (запасные части, технологиче-
ское оборудование, материалы), а, следовательно, колебаний курсов валют, 
что будет влиять на внутреннюю норму доходности инвестиционных про-
ектов. Другой вариант – дополнительные издержки на самостоятельный 
поиск альтернативных поставщиков.

7. Усиление межрегиональной конкуренции на агропродовольственном 
рынке.

8. Ограниченность транспортно-логистической инфраструктуры произ-
водства ППП, что вызывает сложности с обеспечением непрерывного про-
изводственного процесса.

9. Физический и моральный износ основных производственных фондов 
предприятий отрасли, в частности, устаревшие технологии.

10. Кадровые проблемы и миграция населения: нежелание квалифици-
рованной молодежи возвращаться в сельскую местность для трудоустрой-
ства.

11. Сложные агрометеорологические условия, работа в зонах рискован-
ного земледелия. Сезонность производства сырья.

Рассмотренные программы и стратегии с учетом перечня внешних фак-
торов, способных оказать воздействие на их реализацию, анализа сильных 
и слабых сторон производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятий, являясь программными документами общественного согласия, опре-
деляют приоритеты развития, выбор поддерживаемых подотраслей ППП, 
спектр возможных действий органов государственного регулирования, а 
также систему используемых методов и инструментов поддержки.
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2. ОБЩИЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Современный мир характеризуется ярко выраженной торговой экспан-
сией и товарными интервенциями в попытках захвата рынков сбыта. Меж-
дународная практика легко воспроизводится в рамках межрегиональных 
отношений на экономической территории РФ. Контент-анализ стратегий и 
программ развития позволяет утверждать, что органы государственного и 
муниципального управления регионов формируют новые институты и го-
товы к усилению конкуренции за платежеспособный спрос населения.

Сегодня меры правительств всех уровней направлены на формирование 
или изменение хозяйственных порядков в регионах, определяющих эконо-
мическое развитие страны, посредством реализации некоторой совокупно-
сти локальных проектов. Система методов регулирования, применяемых в 
региональных стратегиях, учитывая необходимость снижения социальной 
напряженности, создания благоприятного инвестиционного климата и ро-
ста доходов населения, как правило, предполагает поступление трансфер-
тов федерального уровня и принимает во внимание ст. 8 ч.1 Конституции 
РФ, постулирующую единство экономического пространства и свободу 
перемещения произведенной продукции – все это воспроизводит концепту-
альные подходы государственного патернализма на региональном уровне. 
Предполагаемые стратегиями методы регулирования представлены да-
лее – от часто встречающихся к редко встречающимся – с указанием от-
дельных инструментов2.

1. Финансовая поддержка местных предприятий с использованием бюд-
жетных средств (с использованием субсидиарной схемы – дополнительных 
расходов, компенсации процентных ставок и др.; предоставлением государ-
ственных гарантий; стимулирование прямых инвестиций частного сектора; 
налоговые каникулы).

2. Организационный метод (логистика поставок сырья и готовой про-
дукции; организация продуктовых кластеров; развитие промышленной и 
потребительской кооперации; содействие в организации конкретных про-
изводств, формирование рынков сбыта; развитие межрегиональных свя-
зей).

3. Информационный метод (организация выставок, ярмарок, конкурсов; 
курсы подготовки специалистов и предпринимателей; информационно-
консультационная деятельность; участие в разработке вузовских программ 
ВПО и СПО).

4. Нормативно-правовое регулирование: формирование или корректи-
ровка системы формальных правил с попыткой положительно повлиять 
на институциональную среду ведения бизнеса (уменьшение административ-
ных барьеров и др.).

2 В качестве метода осуществления регуляций в дальнейшем понимается совокупность 
типовых приемов или технологических операций, направленных на решение задач страте-
гии. Под инструментами регулирования понимаются конкретные исполнительные механиз-
мы (система предусмотренных документом мероприятий), предназначенных для реализации 
методов регулирования.
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5. Создание новых элементов инфраструктуры торговли (оптовой и 
розничной) и общественного питания.

6. «Экологизация» производств и популяризация «безопасных» продук-
тов питания с «коротким сроком реализации»; защита здоровья местного 
населения.

7.  Методы управления качеством.
8.  Внедрение систем региональной мотивации квалифицированного 

персонала.
9. Стимулирование роста производительности труда.
10. Стимулирование участия местных предприятий ППП в системе госу-

дарственных и муниципальных закупок.
Более подробно перечни инструментов регулирования можно найти в 

стратегиях конкретных регионов, а также в нормативных актах РФ [2, 6, 7].
Схожие подходы к стимулированию предприятий отрасли ППП сосед-

них с Новосибирской областью регионов создают перспективы усиления 
межрегиональной конкуренции по ряду часто упоминаемых в программах 
развития подотраслей, например, молочной, мясной, мукомольно-крупя-
ной, а также по продукции с долгими сроками реализации, например, лике-
роводочной, кондитерской или безалкогольных напитков. Как демонстри-
рует ряд документов, для Новосибирской области существует возможность 
использования сравнительных преимуществ соседних регионов (например, 
использование сырья Алтайского края), а также разработки механизмов 
межрегиональной кооперации. Поскольку доминирующим центром фор-
мирования спроса в НСО является город Новосибирск, то при корректи-
ровке и реализации стратегии необходимо учитывать потенциал и перспек-
тивы развития отдаленных районов области и логистические схемы сбыта 
продукции, в том числе на рынки других субъектов РФ (см. таблицу).

ВЫВОДЫ: О СТРАТЕГИЯХ И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Выигрышно смотрятся стратегические документы, разработчики ко-
торых понимают, что двигателем экономики является тот, кто предъявляет 
спрос. Ограниченность платежеспособного спроса приводит к невозмож-
ности производства, закрытию предприятий, увольнению сотрудников, по-
сле чего цикл повторяется, а «высвободившиеся» ресурсы уходят в сектора 
экономики, где их ценят выше, или где трансакционные издержки осущест-
вления деятельности ниже.

2. Продуманная стратегия предусматривает несколько источников по-
лучения ресурсов для отрасли. Помимо имеющихся во всех стратегиче-
ских документах ссылок на необходимость получения федеральных бюд-
жетных средств, необходимо указывать перспективы частных инвестиций, 
поддержку в получении кредитных ресурсов, активизацию привлечения 
средств предприятиями отрасли.

3. Поскольку, как отмечается в стратегиях, финансовое положение 
участников отрасли зачастую неустойчиво, а макроэкономическая полити-
ка устойчивости также не добавляет, то необходимо предусматривать ин-
струменты, позволяющие создать новые технологические цепочки. Имеет 
смысл предусмотреть механизмы формирования вертикальных интегри-
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рованных структур, а также вовлечение предприятий в кооперационные 
процессы.

4. Поскольку труд в сельском хозяйстве тяжелый и низкооплачивае-
мый, то рост доходов является стимулом для снижения трудозатрат (в со-
ответствии с кривой индивидуального предложения труда в микроэконо-
мическом анализе). В этом смысле нецелесообразно ориентироваться на 
развитие отрасли только за счет малых форм хозяйствования или малых 
предприятий.

5. Не всегда в документах уделяется внимание методам регулирования, 
связанным с повышением производительности труда, в том числе поставка-
ми технологического оборудования, необходимого для производства сырья 
и материалов, управленческими инновациями.

6. Привлекательная стратегия должна предусматривать формирование 
новых рынков сбыта, механизмы доступа к ним и информационно-органи-
зационное участие государства в этом процессе.

7. Необходимым условием успешной реализации разрабатываемых про-
грамм и стратегий является комплексное видение достижимого результата 
регулирования или понимание общей долгосрочной тенденции и перспек-
тив развития. В противном случае, как показывает практика, документ 
утрачивает силу еще до окончания срока действия.
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В статье представлены результаты опроса предпринимателей, открывших свое 
дело, будучи безработными. Опросом охвачено три направления развития предпри-
нимательской деятельности: индивидуальное предпринимательство, фермерство 
и самостоятельная занятость в условиях личного подсобного хозяйства. Показана 
роль и поддержка службы занятости в регионе. Рассмотрены сферы и виды пред-
принимательской деятельности, условия ее осуществления. Особый акцент сделан 
на социологических аспектах самозанятости безработных: мотивации, потребности 
в обучении, изменение социально-психологического состояния, материального по-
ложения в условиях предпринимательской деятельности, поддержка семьи и т.д. Вы-
явлены проблемы, препятствующие развитию предпринимательской деятельности 
в селах, районах и городах НСО (проблемы аренды помещений, финансовые про-
блемы, высокие процентные ставки и т.д.), административные барьеры, с которыми 
столкнулись безработные граждане при открытии и ведении собственного дела, и 
определены эффективные виды государственной поддержки безработных.

Ключевые слова: предпринимательство, самозанятость, безработные граждане, 
служба занятости, проблемы, государственная поддержка.
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The report presents the results of a survey of entrepreneurs who have started their 
own business being unemployed. The survey covers three areas of entrepreneurship: indi-
vidual entrepreneurship, farming and self-employment in the conditions of private farm-
ing. The role and support of the employment service in the region is shown. The scope and 
types of entrepreneurial activity, conditions of its implementation are reviewed. Particular 
emphasis is placed on the sociological aspects of self-employment: motivation, training 
needs, change in the socio-psychological state, financial situation in the entrepreneural en-
vironment, family support, etc. The problems hindering the development of entrepreneur-
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ship in villages, districts and cities of the Novosibirsk region are identified: difficulties with 
rent, financial problems, high interest rates on loans, administrative barriers unemployed 
citizens faced when opening and running their own business. The effective types of state 
support for the unemployed are defined.

Keywords: entrepreneurship, self-employment, unemployed population, the employ-
ment service, problems, state support.

В России со времен перестройки взят курс на развитие предпринима-
тельства как неотъемлемого элемента рыночной экономики. Оно необ-
ходимо для нормального развития и существования общества в целом как 
основной базы для формирования среднего класса, создания необходимой 
атмосферы конкуренции, быстрой реакции на любые изменения рыночной 
конъюнктуры, заполнения ниш в удовлетворении потребностей людей, 
создания гибкой экономики, стимулирования занятости и создания новых 
рабочих мест и т.д. Особое значение имеет малое предпринимательство и 
его скорейшее развитие, так как оно является сильнейшим фактором по-
ступательного подъема национальной экономики. Однако перестройка 
привнесла в развитие российского общества безработицу, оказывающую 
негативное влияние как на развитие общества, так и отдельного индивида. 
Российское государство для сглаживания негативных последствий переход-
ного периода, помощи безработным гражданам присоединилось к актив-
ной политике содействия занятости населения [3, c. 1429] и взяло на себя 
обязательства по созданию условий, связанных с обеспечением работой не-
занятых граждан, и обозначило ряд направлений активной политики. Само-
занятость выступает специфическим направлением, характеризующимся 
тем, что она предполагает изъявления желания, инициативности человека 
в поиске занятий и тем самым призвана подтолкнуть безработных к актив-
ным действиям на рынке труда, к занятию предпринимательством.

Самозанятость неразрывно связана с предпринимательством, так как 
она основа зарождения предпринимательства, его фундамент. Не вдаваясь в 
подробный анализ указанных понятий, отметим, что главным в понимании 
предпринимательства является область функционирования и вид занятия, 
а в самостоятельной занятости – направленность и отношение человека 
к труду, его характер. Предпринимательство не мыслимо без активности, 
инициативности, самостоятельности, риска, творчества, а это основные 
свойства самозанятости, поэтому она первична. Человек вначале выбирает 
вид занятости, а уже потом определенную форму деятельности. И если он 
хочет самостоятельно осуществлять свою деятельность, ни от кого не за-
висеть, то он выбирает самозанятость, например, в форме малого или инди-
видуального предпринимательства.

Предпринимательством могут заняться как люди, ощущающие внут-
реннюю потребность в такой деятельности, наемные работники, не-
удовлетворенные содержанием выполняемой работы, возможностью по-
строить карьеру, отсутствием условий для реализации своих творческих 
потребностей, самовыражения, амбиций и т.д., так и граждане, потерявшие 
работу. Объектом данной статьи являются незанятые люди, потерявшие 
работу, проживающие в сельской местности, для которых переход к пред-
принимательской деятельности является практически единственной воз-
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можностью занять себя самостоятельно из-за отсутствия наемной работы, 
обеспечить себя и свою семью материально, изменить свой социальный 
статус и перейти от статуса безработного к статусу самостоятельно заня-
того человека.

Одновременно с этим надо принять во внимание, что осуществлять 
предпринимательскую деятельность могут не все безработные люди. По-
добная деятельность требует людей со специфическими качествами: ак-
тивностью, инициативностью, организационными способностями, умением 
рисковать. Также надо принять во внимание то положение, что для многих 
безра ботных переход к предпринимательской деятельности – это вынуж-
денный шаг в сложившихся неблагоприятных обстоятельствах. Предпри-
нимательство для них, по сути, – средство выживания, это «предпринима-
тельство поневоле».

Проведение активной политики занятости и содействие незанятому 
населению по их переходу на предпринимательскую деятельность в Рос-
сии возложено на государственные департаменты занятости, а также на 
областные, районные и сельские администрации. Департаменты занято-
сти должны осуществлять работу по ориентации безработных незанятых 
граждан на осуществление предпринимательской деятельности по отдель-
ным формам (ИТД, самозанятость в ЛПХ, создание предприятий малого 
бизнеса). Они занимаются тестированием граждан, используя специальные 
методики, делают упор на выявление деловых и предпринимательских ка-
честв. В их обязанности входит предоставление консультационных услуг, 
помощь по разработке бизнес-плана, ознакомление граждан с набором не-
обходимых документов по открытию своего дела, обучение граждан осно-
вам предпринимательства, оказание реальной помощи в аренде помещений, 
получении льгот и т.д.

Однако активная позиция служб занятости должна быть подкреплена 
реальной информацией о желании незанятых людей перейти к предпри-
нимательской деятельности, о формах самостоятельной занятости, о необ-
ходимой помощи и т.д. В связи с этим следует проводить социологические 
опросы. В Новосибирской области министерство труда, занятости и тру-
довых ресурсов совместно с Новосибирским государственным универси-
тетом с 1995 г. проводит подобные исследования возможностей развития 
самозанятости среди незанятого населения и в последующем оказывает 
незанятым граждан помощь в переходе к предпринимательской деятель-
ности. Результаты получили неоднократное освещение во многих наших 
работах [1, 2]. Однако необходима обратная связь и получение ответов на 
ряд вопросов. Как работается незанятым гражданам на ниве предпринима-
тельства? В каких сферах деятельности они работают, чем занимаются? 
Каковы их проблемы и перспективы деятельности? Для получения ответов 
на указанные и другие вопросы в 2015 г. нами совместно с министерством 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области был прове-
ден телефонный опрос граждан, решивших заняться предпринимательской 
деятельностью под патронажем служб занятости.

Предпринимательская деятельность незанятых граждан возможна в 
следующих направлениях: создание малого предприятия, фермерского хо-
зяйства, индивидуальная трудовая деятельность (ИТД), работа в личном 
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подсобном хозяйстве и т.д. Поэтому было выбрано три направления опро-
са: опрос предпринимателей, самозанятых в личном подсобном хозяйстве 
и фермеров. В одной статье невозможно рассмотреть все результаты про-
веденного исследования, поэтому остановимся на исследовании предприни-
мателей, открывших собственное дело в 2014, 2015 гг. при содействии ми-
нистерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. 
Всего было опрошено 150 человек.

Обратимся к результатам исследования. Мотивация имеет огромное 
значение для перехода к предпринимательской деятельности. Состояние 
безработицы способствует повышению мотивации осуществлять самоза-
нятость, так как она становится главной (если не единственной) возмож-
ностью обрести себя в труде и выйти из унизительного состояния безрабо-
тицы. В результате безработицы ухудшается материальное положение и, 
как следствие, снижается качество жизни и трансформируется привычный 
образ жизни. Безработица для многих граждан служит толчком перехода 
к бедности, а самозанятость позволит увеличить доходы граждан. Также 
мотивационная составляющая предпринимательской деятельности может 
существенно влиять на результаты, на готовность людей к конкуренции на 
рынке и в целом на успешность предпринимательства.

Исследование показало, что основной мотив перехода незанятых граж-
дан к предпринимательской деятельности – «обеспечить нормальную 
жизнь себе и своей семье» (72,9 % граждан, открывших свое дело в 2014 г., 
и 68,3 % – в 2015 г.), за ним следует мотив «возможность реализовать свои 
способности», при этом его отмечали всего 48,6 % граждан, открывших 
свое дело в 2014 г., и 39,3 % – в 2015 г.

Данный мотив имеет большое значение при осуществлении предпри-
нимательства, так как часть граждан, открывших свое дело по материаль-
ным мотивам, при создании новых рабочих мест в местах их проживания 
возможно «уйдет» в работу по найму. Однако останется часть граждан, для 
которых предпринимательство вместо вынужденной формы занятости ста-
нет внутренней потребностью.

Рассмотрим, в каких отраслях и сферах деятельности незанятые граж-
дане практикуют самозанятость в форме предпринимательской деятель-
ности.

Больше всего респондентов среди предпринимателей, открывших свое 
дело, работает в отрасли «Бытовое обслуживание населения» (27,6 %), да-
лее идет отрасль «Оптовая и розничная торговля» (18,8 %), а также «Сель-
ское хозяйство» (15,1 %). По 4,3 % респондентов открыли свое дело в стро-
ительстве, промышленном производстве и других отраслях.

С точки зрения респондентов, вышеназванные отрасли наиболее под-
ходят для организации своего дела в местах их проживания по следующим 
причинам: отсутствуют проблемы сбыта продукции (25,1 %), есть доступ-
ная сырьевая база (14 %), в этой сфере никто не предлагает услуг (11,2 %), 
есть специалисты в этой области (6,7 %) и т.д.

Осуществляя индивидуальную трудовую деятельность, респонденты за-
нимаются торговлей товарами народного потребления (12,6 %), парикма-
херскими услугами (7,1 %), шитьем одежды (4,4 %), оказанием фотоуслуг 
(2,7 %) и т.д.
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Что касается организации собственного дела, то 90 % респондентов 
сами возглавляют свое дела, а 9,7 % – совместно с 2–3 другими предпри-
нимателями.

Оценка респондентами условий осуществления ИТД представлена в 
табл. 1.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете условия существования ИТД 

в Вашем городе/районе?»

Вариант ответа
В % к опрошенным

2014 г. 2015 г.

1.  Созданы все условия для развития бизнеса, предприниматели 
чувствуют себя комфортно

16,4 25,8

2. Условия для развития бизнеса средние 58,9 50,6
3. Условия для развития бизнеса неблагоприятные 24,7 23,7

Приведенные данные показывают, что четверть опрошенных предпри-
нимателей считают, что в местах их проживания созданы все условия для 
развития бизнеса, предприниматели чувствуют себя комфортно, половина 
респондентов оценивают эти условия как средние, а чуть меньше четверти 
респондентов оценили условия для развития бизнеса как неблагоприятные. 
Анализируя динамику, можно отметить, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
возросло число респондентов, оценивающих условия как благоприятные.

Самооценка играет существенную роль в жизни человека, так как для 
нее характерно предрешать успешность человека в той или иной сфере де-
ятельности, а особенно в предпринимательстве. Самооценка предопреде-
ляет как уверенность в этой сложной деятельности, так и неуверенность 
в ней. От самооценки в бизнесе во многом зависит его дальнейшее разви-
тие. Самооценка результатов развития собственного дела представлена в 
табл. 2.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Выберите определение, лучше всего подходящее 

к Вашему бизнесу»

Вариант ответа
В % к опрошенным

открыли свое дело 
в 2014 г.

открыли свое дело 
в 2015 г.

1. Процветающий 8,2 5,9
2. Конкурентоспособный 9,6 14
3. Развивающийся 31,5 41,9
4. Выживающий 27,4 24,7
5. Угасающий 17,8 4,8

Данные табл. 2 показывают, что большинство респондентов оценивают 
свой бизнес как развивающийся, примерно четверть респондентов счита-
ет, что их бизнес выживающий. Оценка предпринимателями, открывшими 
свой бизнес в 2015 г. по сравнению с оценками 2014 г., более позитивная: 
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увеличивается число респондентов, оценивающих свой бизнес как конку-
рентоспособный, и уменьшается число респондентов, оценивающих свой 
бизнес как угасающий. Также возрастает число респондентов, оцениваю-
щих свой бизнес как конкурентоспособный. В то же время нельзя не от-
метить, что снижается число респондентов, оценивающих свой бизнес как 
процветающий. Это тревожный звонок.

Опрос показал, что открытие своего дела для 41 % опрошенных пред-
принимателей способствовало улучшению их материального положения. 
Но в то же время у каждого пятого респондента, по их мнению, матери-
альное положение ухудшилось, а у 38,2 % респондентов – не изменилось. 
Доходы, которые получают незанятые граждане, открывшие свое дело, 
невысоки: 60,3 % респондентов получают годовой доход от их предприни-
мательской деятельности до 100 тыс. руб., 23,3 % – свыше 100 тыс. руб. до 
200 тыс. руб., 8,6 % – свыше 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб., 3,4 % – свыше 
300 тыс. руб. до 400 тыс. руб., 0,9 % – свыше 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., 
3,4 % респондентов – свыше 500 тыс. руб.

Не секрет, что переход из состояния занятости в состояние безработи-
цы способствует ухудшению материального положения. Люди вынуждены 
ограничивать свои потребности, отказываясь от приобретения ряда при-
вычных покупок и сосредотачиваясь на обеспечении своего хотя бы нор-
мального существования. Каково материальное положение начинающих 
предпринимателей? Оценка респондентами состояния своего материаль-
ного положения представлена в табл. 3.

Таблица 3
Оценка респондентами своего материального положения

Вариант ответа
В % к опрошенным

2014 г. 2015 г.

1.  Получаемых денег недостаточно на нормальное 
существование

11,8 12,2

2.  Получаемых денег достаточно на приобретение еды 
и предметов первой необходимости

47,1 45,9

3.  Получаемых денег достаточно, в том числе 
и на приобретение бытовой техники

33,8 37

4.  Получаемых денег достаточно, в том числе 
и на приобретение дорогих покупок 
(автомобиль, квартира)

7,4 4,4

5. Я вообще не имею материальных проблем 0 0,6

Из данных табл. 3 видно, что примерно для половины предпринимателей 
денег достаточно, чтобы приобретать еду и предметы первой необходимо-
сти. Каждый третий респондент может себе позволить приобрести быто-
вую технику. Всего лишь 4,4 % опрошенных указывают, что им хватает на 
приобретение дорогих покупок, и менее одного процента респондентов не 
имеет материальных проблем. Но вместе с тем, учитывая тот факт, что это 
начинающие предприниматели, можно сделать вывод о том, что развитие 
бизнеса способно повысить материальное благосостояние у 61 % респон-
дентов, определяющих свой бизнес как процветающий, развивающийся и 
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конкурентоспособный (см. табл. 2). Что касается динамики, то особых и 
существенных различий в оценке своего положения предпринимателями, 
открывшими свое дело в 2014 и 2015 гг., не прослеживается.

Для развития предпринимательства большое значение имеет психоло-
гическое состояние. Исследование показало, что переход к предпринима-
тельской деятельности способствовал улучшению психологического со-
стояния респондентов. Так, у 31 % респондентов повысилась самооценка, 
у 27 % усилилась активность, 19 % стали ощущать свою полезность семье 
и обществу, 10 % говорят об улучшении условий жизни (питания, отдыха), 
6 % перестали ощущать незащищенность и нестабильность. В то же время 
7% респондентов указали, что стало еще хуже, так как их бизнес развалил-
ся, 36 % отмечают, что ничего не изменилось.

Между тем безработным людям, вступившим на нелегкую стезю пред-
принимательства, требуется помощь. С одной стороны, у них есть надежный 
«тыл» – семья. Большинство респондентов уверены в поддержке семьи. Так, 
83,4 % респондентов, отрывших свое дело, указывают на то, что их поддер-
живает семья, дети, родственники в ведении собственного дела. Однако сле-
дует отметить, что одной только семейной поддержки недостаточно, без 
помощи государственных органов незанятым гражданам (служб занятости, 
местных администраций) очень трудно осуществить переход к совершенно 
новой для них предпринимательской деятельности. Оценивая помощь раз-
личных служб, респонденты отдают пальму первенства службам занято-
сти. Так, 36,8 % указывают, что служба занятости их активно поддерживает, 
16,8 % – скорее поддерживает, 23,2 % говорят о минимальной поддержке. В 
то же время большая часть респондентов (69 %) отмечает, что администра-
ции сел, поселков и районов их практически не поддерживают.

Как можно помочь безработным гражданам? Что им необходимо для 
осуществления предпринимательской деятельности (табл. 4)?

Таблица 4
Необходимая помощь для перехода к предпринимательской деятельности

Вариант ответа
В % к опрошенным

2014 г. 2015 г.

Получение денежных кредитов 33,9 33,8
Предоставление налоговых льгот 24,2 38,3
Обучение основам предпринимательства 17,7 21,7
Оказание психологической поддержки окружающих 4,8 2,2
Кооперации с другими предпринимателями 3,2 1,7
Предоставление возможности переработки продукции 
и ее хранения 

3,2 1,7

Оказание поддержки государственными 
и муниципальными органами села, района 

24,2 37,2

Мы видим, что опрошенным гражданам для осуществления предприни-
мательской деятельности необходимо, прежде всего, получение денежных 
кредитов, предоставление налоговых льгот, обучение основам предпри-
нимательства [4], оказание помощи со стороны государственных органов. 
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Кроме того, начинающие предприниматели говорят о высокой арендной 
плате (23,3 %), об административных барьерах (12 %), о конкуренции на 
рынке (22,2 %) и т.д. Людей, ставших на этот нелегкий путь, необходимо 
поддержать. Тем более что 78 % планируют активно развиваться, и лишь 
2,2 % респондентов говорят, что «это не мое, буду искать работу по найму».

Из года в год предприниматели пишут и говорят о высоких налогах и 
сборах, больших отчислениях в специальные фонды. Действительно, уро-
вень налогов с фонда заработной платы и отчислений в различные фон-
ды для предпринимателей во многих случаях превышает их возможности 
оплаты. Думается, что малый бизнес на первоначальном этапе его разви-
тия необходимо рассматривать не в качестве одного из каналов поступле-
ний налогов в бюджет и отчислений в фонды, а как социальное явление, 
которое обеспечивает самостоятельную и трудовую занятость граждан, 
снижающее напряжение и остроту в общественных отношениях.

В заключение хотелось бы подчеркнуть (мы писали об этом ранее), что 
к главному достоинству предпринимательской деятельности относится ее 
социальная ценность. Предпринимательская деятельность позволяет прео-
долеть выжидательные и иждивенческие настроения в социуме, повышает 
самооценку людей и уверенность в своих силах. Благоденствие и социаль-
ная устойчивость общества возможны лишь при расширении сферы пред-
принимательства и малого бизнеса. Проведение активной политики заня-
тости влияет на развитие предпринимательства и борьбу с безработицей. 
В связи с этим за таким направлением активной политики занятости, как 
развитие предпринимательства и самозанятости, – будущее.
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УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА
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Алтайский государственный университет 

E-mail: alenawalera@yandex.ru

Содержание статьи направлено на осмысление возможностей социального ка-
питала как ресурса для участников конфликта. В данной работе раскрывается со-
временная специфика содержания социального капитала, которая обусловлена ин-
тенсивным развитием информационных технологий и усилением роли социальных 
сетей в системе общественных отношений. Отмечается значение социальных свя-
зей, а также качество их возможностей для обеспечения поддержки участников кон-
фликтной ситуации. Выявляются особенности содержания социального капитала, 
оказывающие влияние на процесс управления конфликтом.

Ключевые слова: социальный капитал, конфликт, участник конфликта, ресурс, 
социальные связи.

SOCIAL CAPITAL AS RESOURCE 
OF PARTIES TO CONFLICT

E.V. Pustovalova
Altai State University 

E-mail: alenawalera@yandex.ru

The content of the article is aimed at apprehension of the possibilities of social capital 
as a resource for parties to conflict. The study reveals modern specifics of the content of 
social capital, stipulated by intensive development of information technologies and con-
solidation of the role of social media in system of social relations. Significance of social ties 
and quality of their possibilities for provision of assistance to parties to conflict situation 
are noted. Special characteristics of the content of social capital, influencing conflict man-
agement process, are revealed.

Keywords: social capital, conflict, party to conflict, resource, social ties.

Социальные отношения в своем развитии предполагают возникновение 
противоречий, часто приводящих к конфликту. Понимая социальный кон-
фликт как необходимое условие эволюции общества, конфликтология ве-
дет постоянные поиски новых подходов к ресурсам, укрепляющим позиции 
участников конфликта. Наличие таких ресурсов, как правило, обеспечива-
ет возможность оптимизации конфликтных отношений и конструктивного 
разрешения противоречий. Одним из них является социальный капитал. 

Его качества и характеристики, позволяющие стать ресурсом в кон-
фликтном взаимодействии, заложены как в содержании понятия, так и в 
свойствах, проявляющихся в социальных отношениях. Для более объем-
ного понимания возможностей социального капитала проявлять себя как 
важный ресурс в управлении конфликтом следует обратиться к его теоре-
тико-методологическим основам. 

© Пустовалова Е.В., 2017



 223

Методология феномена «социальный капитал» достаточно обшир-
на. Это, прежде всего, концептуальные работы П. Бурдье, Дж. Коулмана, 
Р. Патнэма, Ф. Фукуямы и др., направленные на его осмысление и анализ 
сущностных характеристик феномена [4, 6, 14, 16]. Каждый из авторов пред-
лагает свой ракурс на проблему формирования и реализации социального 
капитала в системе социальных отношений. 

П. Бурдье понимает под социальным капиталом устойчивые, как пра-
вило, институционально закрепленные связи между членами группы, га-
рантирующие возможность обмена социальными обязательствами [16]. 
Дж. Коулман через социальный капитал предлагает осмысливать разви-
тие всей современной организации общественной системы [4]. Р. Патнэм 
в своей работе «Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в 
современной Италии» отмечает явную зависимость исторической судьбы 
региона от существующих общественных связей и отношений как основы 
социального капитала [6, с. 220–227].

Ф. Фукуяма, в свою очередь, обращает внимание на качественные харак-
теристики социального капитала. Для его формирования и развития необ-
ходимы, с его точки зрения, высокая степень доверия между членами груп-
пы и наличие ценностей, таких как честность и взаимопонимание. Вместе 
с тем автор обращает внимание на негативные стороны социального капи-
тала, которые кроются в его конвенциональной природе и проявили себя в 
ма фиозных и других негативных социальных организациях [14, с. 131–134].

При анализе данных трудов обнаруживается междисциплинарный ха-
рактер понятия «социальный капитал». В последние десятилетия появилось 
много отраслевых и межотраслевых работ по дальнейшему изучению со-
циального капитала, его качеств, свойств и возможностей влияния на раз-
личные аспекты социальных отношений. Это, как правило, работы в об-
ласти социологии, экономики и экономической социологии, политологии и 
политической социологии, социальной психологии. 

Социально-экономический ракурс на проблему представлен такими ав-
торами, как М. Грановеттер, В.В. Радаев и др. [3, 9]. Они рассматривают, 
прежде всего, различные социально-экономические аспекты, на основе 
которых формируется социальный капитал. Это наличие, сила и устойчи-
вость межличностных связей в профессиональных коллективах, возмож-
ность карьерного роста, формирования репутации и т.д.

В контексте политологии и политической социологии социальный ка-
питал рассматривают Е.С. Алексеенкова, М.А. Анипкина, С.П. Пономарь, 
Т.Ю. Сидорина, Н.Е. Тихонова и др. [1, 2, 7, 11, 13]. Авторы рассматривают 
социальный капитал как средство реализации властных полномочий, по-
зволяющий обеспечить нужную электоральную активность. Отмечают 
это явление как противоречивое, способное оказать негативное влияние на 
процесс демократизации посредством чрезмерного усиления доверия от-
дельным политическим силам. Кроме того, они обращают внимание на то, 
что социальный капитал является фактором, способствующим формирова-
нию неравенства в обществе. Рассматривают объем социального капитала 
и его влияние на стратификацию общественных отношений. Характеризу-
ют возможности изучения региональных особенностей социально-полити-
ческого развития в рамках данной категории.
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Социально-психологический подход представлен в работах Л.Г. Почебу-
та, П.Н. Шихирева и др. [8, 15]. В трудах этих исследователей определяются 
требования к качеству отношений между людьми, которые способствуют 
росту социального капитала; характеризуются ситуационные и личностные 
аспекты организации доверительных отношений; обращаются к потребно-
сти личности иметь привязанности, которые помогают стать значимым и 
способным к обретению определенного статуса в обществе.

В области социологического направления исследований проблемы 
социального капитала и его роли в обществе можно отметить работы 
следующих авторов: В.В. Нагайцева, С.В. Рзаевой, С.А. Решетниковой, 
И.В. Соболевой и др. [5, 10, 12]. Они рассматривают соотношение понятий 
«социальная сеть» и «социальный капитал», определяют социальные сети 
как необходимую, объективированную основу социального капитала; ана-
лизируют причины его актуализации в начале XXI в., выявляют источники 
и механизмы формирования социального капитала, его потенциальные и 
актуальные возможности быть социальным ресурсом человека и обще-
ства. В.В. Нагайцев, отмечая методологический потенциал социального 
капитала в осмыслении проблемы социального конфликта, обращает вни-
мание на возможности социального субъекта получить через социальный 
капитал преимущества в конфликте [5].

Методологический анализ содержания понятия и различных подходов 
к его осмыслению позволяет остановиться в качестве базовой на трактов-
ке социального капитала, данной П. Бурдье. Он определяет его как «сово-
купность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием 
устойчивой сетью [durable networks] более или менее институционализиро-
ванных отношений взаимного знакомства и признания – иными словами, с 
членством в группе» [16, с. 66].

Социальный капитал, таким образом, проявляет себя как комплексный 
социальный феномен, который включает в себя значительный потенциал 
инструментов взаимодействия, обеспечивающих помощь и поддержку в 
конфликте. Само наличие социального капитала дает конфликтерам воз-
можность поиска решений по выходу из конфликта. В ситуации конфликта 
его участникам, как правило, необходимы социальная и правовая поддерж-
ка, основанные прежде всего на доверии. Существование устойчивых соци-
альных связей и отношений позволяет получить помощь от членов группы, 
а также необходимое юридическое сопровождение. Большую роль играют 
и величина, и качество социального капитала. Чем большими связями об-
ладает человек, тем больше у него возможностей для оптимального разре-
шения конфликтной ситуации.

Следует отметить, что социальные взаимодействия в конфликте детер-
минированы особенностями развития общества в определенный историче-
ский период. Соответственно и ресурсы участников конфликта, которые 
обеспечивают возможность выхода из него, также исторически обуслов-
лены. Так, рабовладение в средневековых обществах основным ресурсом 
в конфликте предполагало наличие статуса свободного человека, а также 
определенный имущественный ценз. В Европе после буржуазных револю-
ций важнейшим ресурсом становится наличие гражданских прав и свобод, 
успешное функционирование правоотношений. 
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Очевидно, изменялись и характеристики содержания социального капи-
тала, его объем и качество. На ранних этапах общественного развития для 
обеспечения поддержки в ситуации возникшего противоречия достаточно 
было иметь, например, родственные связи с вождем племени. С усложне-
нием системы социальных отношений этого стало недостаточно, возросли 
требования и к качеству социального капитала. 

Опираясь на заявленный ранее принцип причинности между существу-
ющими социальными отношениями, особенностями общественного раз-
вития и средствами, необходимыми участникам конфликта для его разре-
шения, можно отметить следующее. Современное общество не единожды 
определено как общество информационное. Это заставляет находить но-
вые возможности и новые варианты применения социального капитала как 
ресурса в конфликтных взаимодействиях в соответствии с требованиями 
современных социальных отношений. 

Развитие информационных технологий в XXI в. перевело обществен-
ные отношения в большинстве своем в виртуальное пространство. По-
явились новые формы социальных связей. Это привело к необходимости 
пересмотреть условия, обстоятельства и средства разрешения конфликтов. 
Отразилось это и на содержании понятия социального капитала. Его и ра-
нее отождествляли с понятием «социальная сеть», но сегодня это можно 
понимать буквально. Способность социального капитала возникать и раз-
виваться теперь во многом зависит от функциональных особенностей тех 
социальных сетей, в рамках которых происходит взаимодействие и сотруд-
ничество, а также от предлагаемых интернет-технологий, компьютерных 
программ и гаджетов.

Социальные взаимодействия в большинстве своем перешли на вирту-
альный уровень. Зрелая часть общества с большим интересом осваивает 
новые возможности обретать друзей и новые социальные связи. При этом 
бережно сохраняет уже накопленный социальный капитал, используя все 
технологические достижения. Особое внимание хотелось бы обратить на 
информатизацию как фактор формирования и развития социального ка-
питала среди молодежи. Социализация молодого поколения проходит при 
непосредственном участии интернет-технологий. Внедрение в социальные 
сети происходит на ранних этапах развития личности. Соответственно все 
недостатки такого рода взаимодействий отражаются на качестве их соци-
ального капитала. Виртуальные друзья и знакомые далеко не всегда спо-
собны оказать реальную поддержку в сложной, в том числе конфликтной, 
ситуации. Ложное ощущение доверительных отношений, которое дает ано-
нимность виртуального общения, наполняет молодого человека уверенно-
стью в том, что ему есть к кому обратиться за помощью в трудную мину-
ту. Однако на практике далеко не все связи и отношения можно считать 
частью своего социального капитала. У современной молодежи, в отличие 
от старшего поколения, очень незначительный опыт реального общения и 
формирования устойчивых взаимозависимостей в реальном мире, способ-
ных стать ресурсом, позволяющим разрешать конфликтные ситуации.

Для осмысления возможностей социального капитала как ресурса кон-
фликтеров, необходимо рассмотреть его востребованность на различных 
стадиях конфликта. Уже на стадии предконфликта, когда происходит осоз-
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нание возникшей проблемы и констатация наличия противоречий, актуа-
лизируется необходимость поиска сторонников, которые помогли бы избе-
жать дальнейшего обострения. Участники возникшей проблемной ситуации, 
как правило, подключают к ее решению ресурсы своего социального ка-
питала. Чем больше накоплено социальных связей и отношений, тем выше 
вероятность успешного разрешения противоречий еще на этой стадии.

Если ситуация перешла в открытое противостояние и инцидент про-
изошел, возникает потребность взять управление конфликтом в свои руки, 
изыскать возможности разрешить проблему в свою пользу. На этом этапе 
недостаточно иметь много связей и знакомств. Очень важно, чтобы сре-
ди этого многообразия были люди, способные оказать реальную безого-
ворочную поддержку в процессе эскалации конфликта. Как правило, это 
те, кто составляет устойчивые родственные или длительные профессио-
нальные связи. Большую роль здесь играет сила межличностных связей. 
Как отмечает М. Грановеттер: «…сила связи – это комбинация (вероятно, 
линейная) продолжительности, эмоциональной интенсивности (emotional 
intensity), близости, или взаимного доверия (confi ding), и реципрокных ус-
луг, которые характеризуют данную связь» [3, с. 32.]. Наличие сильной свя-
зи увеличивает вероятность успешного разрешения конфликта.

Немаловажно при развитии конфликта обеспечить сбалансирован-
ность действий по его разрешению. Такие мероприятия могут затрагивать 
различные сферы деятельности. Чем больше сфер взаимодействия нако-
плено в социальном капитале участников конфликта, тем успешней будут 
мероприятия по его разрешению.

Послеконфликтное взаимодействие как при частичной, так и при пол-
ной нормализации отношений часто приводит к пересмотру содержания 
социального капитала, ведущему к разрыву с некоторыми имеющимися 
связями и возникновению новых. 

Стадиальное рассмотрение динамики конфликта позволяет выделить 
следующие особенности социального капитала как ресурса участников 
конфликта:

1. Наличие социальных связей. В конфликтной ситуации часто доста-
точно простого упоминания о наличии дружественных отношений с ли-
цами, обладающими определенным статусом, чтобы направить развитие 
конфликта в конструктивное русло. Чем больше таких связей, тем больше 
возможностей оптимизации конфликтных отношений.

2. Источник возникновения социальных связей. Эта особенность связа-
на, прежде всего, с проблемой природы современных коммуникаций. Об-
ращение к виртуальному общению как основному виду коммуникации при-
вело не только к формированию нового типа социальных связей, но и к 
необходимости пересматривать степень доверия к членам группы. 

Возникшая в ситуации конфликта необходимость обращения к контак-
там, составляющим социальный капитал конфликтера, может привести не 
к тем результатам, на которые он рассчитывал в связи с виртуальной, а 
значит анонимной и не несущей обязательств и ответственности природой 
социальных отношений. 

3. Устойчивость личных социальных сетей. Здесь необходимо учиты-
вать современную их специфику. Это связано с тем, что социальные связи 
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и отношения во многом перешли в сферу общения посредством сети Ин-
тернет. Человек, вступая в различные группы по интересам, полагает, что 
его новые виртуальные друзья в сложной ситуации обязательно придут на 
помощь. Однако анонимное по факту общение в сети не гарантирует ока-
зания поддержки в сложной, в том числе конфликтной ситуации. Поэтому 
очень важно иметь устойчивые, проверенные временем и взаимопомощью 
отношения. Именно они способны стать серьезным ресурсом для участни-
ков конфликта.

4. Вариативность социальных сетей и связей. Если социальный капи-
тал представлен устойчивыми связями и доверительными отношениями не 
только на уровне родственных, но и профессиональных контактов, групп 
по интересам и увлечениям, то он предоставляет большие возможности для 
успешного управления конфликтом.

5. Долговременность связей и отношений есть показатель качества со-
циального капитала и, как следствие, его потенциала в конфликторазреше-
нии. Длительность социальных связей предполагает их укрепление и нако-
пление через взаимное оказание услуг. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что социальный ка-
питал является серьезным ресурсом для участников конфликта. Важным 
является не только его наличие, но и содержание тех связей, сетей и отно-
шений, которые его составляют. Значительную роль сегодня играет осоз-
нание необходимости обращения к качеству формирования и развития со-
циального капитала в условиях перехода на сетевое общение как основной 
вид коммуникации. Это может обеспечить оптимизацию конфликтного 
взаимодействия и успешное разрешение конфликта. 
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Для российского общества в прошедшие 20 лет проблема лоббирования как фор-
ма манипулятивных практик оказалась обострена трансформацией политического 
режима. Смена элиты на всех уровнях привела к необходимости искать новые стра-
тегии лоббирования, соответствующие новым условиям. В ходе анализа докумен-
тов, списков избранных депутатов, опубликованных на официальных сайтах восьми 
рассматриваемых законодательных органов субъектов Сибирского федерального 
округа с целью выявления приоритетных сфер для лоббистской деятельности кон-
кретного региона, были выделены специфические особенности.

Ключевые слова: лоббирование, манипулирование, институционализация, элиты, 
сферы деятельности, законодательное собрание.
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For Russian society over the past twenty years the problem of lobbying, as a form of 
manipulative practices were exacerbated by the transformation of the political regime. 
The socio-political crisis, the struggle for spheres of political and economic influence, the 
collapse of the Communist ideology, the devaluation of social values – all together this led 
to habitualization lobbying. The change of elites at all levels: Federal, regional, municipal, 
local led to the need to look for a new advocacy strategy appropriate to the new conditions. 
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Как известно, элита является закрытой социальной группой, однако в 
истории возникают периоды (как правило, характеризующиеся кризисом, 
трансформацией социальных структур, сменой политического режима), 
когда происходит ее обновление. В российской истории такое обновление 
приходится на 1990-е гг. В ходе исторических и экономических трансфор-
маций бизнес-элита пришла к личному и открытому участию предприни-
мателей в выборах; инициированию создания политических партий и об-
щественных движений и их дальнейшему спонсированию; приобретению и 
активизации политических связей для влияния на принятие политических 
решений. Накопление средств – это основная цель любого бизнеса, однако 
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в современных экономических условиях повышенной конкурентной среды 
и заполненности основных ниш рынка появляется необходимость модели-
рования социальной реальности через использование технологий социаль-
ного манипулирования. Необходимо отметить, что происходит не просто 
смешение интересов разных звеньев правящей элиты, но и постепенная 
интеграция ресурсов.

Политическое влияние олигархов было обеспечено не только ростом 
их капиталов, но и тем, что в их руках оказались средства манипулирования: 
многие электронные и печатные средства массовой информации – наибо-
лее популярные телевизионные каналы, радиостанции, газеты, журналы. 
Постепенно государственные СМИ теряли свое влияние из-за недостаточ-
ного финансирования и снижения государством регламентации их деятель-
ности. Бизнес осознал, что СМИ являются не только каналом получения 
дополнительных материальных средств, но и важным каналом воздействия 
на общественное мнение.

Институциализация практик лоббирования происходила на фоне изме-
нения стратификационной модели российского общества и роста социаль-
ного неравенства. Все это подтолкнуло общество к формированию новых 
социальных институтов, регламентирующих отношения между социальны-
ми группами. В создавшихся условиях новые социальные практики манипу-
лирования характеризуются дуализмом, в основе которого лежит противо-
речие между институциональной функцией регулирования осуществления 
власти и доступа к ней и функцией размещения позиций и ресурсов.

К специфической форме манипулирования можно отнести лоббирова-
ние. Лоббирование в современном значении, как и манипулирование, пред-
полагает воздействие с целью удовлетворения неких интересов. И так же, 
как и термин «манипулирование», в обществе имеет негативную коннота-
цию. Лоббирование воспринимается как обман и чаще всего ассоциируется 
с устойчивыми и наиболее медийными словосочетаниями «табачное лоб-
би», «алкогольное лобби».

Можно предположить, что понятие «политическое манипулирование» 
по своему значению близко к понятию «политическое лоббирование», 
хотя сам термин исторически не имел отношения к политической сфере. 
В 1553 г. словом «лобби» обозначалась прогулочная площадка в монасты-
ре. Политический смысл термин получил в XIX в. Но достоверно известно, 
что традиция лоббизма уходит корнями в эпоху президентства У.С. Гранта 
(1869–1877), генерала, снискавшего славу во время гражданской войны в 
Соединенных Штатах 1861–1865 гг.

История формирования лоббирования как манипулятивной технологии 
не всегда предполагала легальный характер, напротив, термин «лоббиро-
вание» обозначал прямую покупку голосов за деньги. Однако «в настоящее 
время лоббизм все больше понимается как необходимый и естественный 
инструмент взаимоотношений власти и общества» [10]. Английский поли-
толог С. Файнер под лоббизмом понимает любую «деятельность органи-
заций, влияющую на органы государственной власти в целях содействия 
собственным интересам, причем эти организации, в противоположность 
партиям, не готовы сами принять ответственность за власть в стране» [14].
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В рамках научного дискурса можно выявить несколько подходов к лоб-
бированию как процессу манипулирования в политической сфере. Можно 
предположить наличие не только институционального характера мани-
пулятивных практик, но и институционального аспекта в практиках лоб-
бирования. Правомерность этого подхода обосновывается регулярными 
повторяемыми практиками взаимодействия государственных структур с 
политическими и бизнес-элитами путем целенаправленного воздействия на 
законодательную и административную деятельность с целью удовлетворе-
ния интересов последних. Таким образом, можно предположить, что лобби-
рование как проявление манипулирования становится рутинным базовым 
элементом системы представительства интересов. С другой стороны, воз-
можно говорить и о структурно-функциональном характере лоббирования, 
с этой позиции некие внешние заинтересованные субъекты (например, 
судебные или партийные структуры) оказывают влияние на процесс при-
нятия решения властными государственными структурами.

«Политологическая теория групп интересов (ТГИ) изучает лоббизм 
в качестве элемента системы функционального представительства, по-
скольку сосредотачивается на изучении, классификации и полемике между 
возможными типами систем функционального представительства инте-
ресов – элитизмом, и, более популярными, корпоративизмом и плюрализ-
мом» [22]. Однако субъектом лоббизма как манипулирования могут рас-
сматриваться не только представители бизнес- и политических элит, но и 
так называемые «гражданские», «социальные лобби», некоторые авторы 
называют их «лобби третьего сектора». В этом случае манипулирование, 
с одной стороны, рассматривается как инструмент демократии, где любая 
коммуникация это взаимодействие, с другой – данное взаимодействие осу-
ществляется во благо общества, но методы и конечные цели публично не 
артикулируются. В данном контексте гражданское или социальное лобби-
рование мы понимаем как воздействие активных субъектов гражданского 
общества, представляющих интересы широких слоев населения и не свя-
занные с удовлетворением частных интересов в сфере бизнеса или полити-
ки на процесс принятия решений органами государственной власти.

Существует ряд инструментов, наиболее часто используемых в лоббист-
ских методиках. Разнообразие способов, технологий, методов и видов лоб-
бирования дает широкое поле для изучения данного явления, а лоббистская 
деятельность в ее цивилизованном виде может быть полезна не только для 
отдельной отрасли или сферы бизнеса, но и для общества в целом.

Выяснить возможности лоббирования в региональных политических 
структурах представляется эмпирически сложной задачей: затруднитель-
но выявить актуальные основные места работы значительной части де-
путатов Законодательных собраний Сибирского федерального округа 
(ЗС СФО). Нет четкого понимания, продолжают ли они способствовать 
продвижению своего бизнеса или иной деятельности, которой занимались 
до избрания, при помощи статуса депутата. Соответственно нет информа-
ции о том, есть ли взаимосвязь между сферой деятельности и инициирован-
ными депутатами законопроектами. В связи с этим возникает предположе-
ние о возможности лоббирования депутатами тех отраслей, в которых они 
заняты или работали до избрания. Статус депутата может способствовать 
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возможности продвижения интересов какой-либо отрасли. Также суще-
ствует вероятность того, что выборные лица осуществляют депутатскую 
деятельность именно с этой целью. Выявление того, какие сферы представ-
ляют вышеуказанные представители Законодательных собраний СФО, а 
также наиболее представленных из них, поможет сделать вывод о наличии 
возможности лоббирования депутатами интересов своей отрасли.

Объект исследования: сферы деятельности, представляемые депутата-
ми Законодательных собраний.

Предмет исследования: сферы деятельности, представляемые депута-
тами Законодательных собраний в СФО.

Цель исследования: выявить, какие сферы деятельности с наибольшей 
вероятностью могут лоббироваться депутатами ЗС СФО.

Метод сбора информации: анализ документов (исследование проводи-
лось в период с 10 сентября по 20 ноября 2016 г.).

В качестве документов, способствующих решению задач эмпирическо-
го исследования, были использованы списки избранных депутатов, опубли-
кованные на официальных сайтах каждого из восьми рассматриваемых 
законодательных органов субъектов СФО в рамках официального поста-
новления избирательных комиссий регионов.

Для определения областей (сфер) профессиональной деятельности де-
путатов Законодательных собраний СФО мы проанализировали данные 
о партийной принадлежности, профильных комитетах, местах работы и 
должностях депутатов ЗС СФО. Принцип определения сферы был осно-
ван на специфике деятельности компании или иной организации, в которой 
осуществляет работу депутат.

В Сибирский федеральный округ входят 12 субъектов. Однако в связи с 
тем, что входящие в округ республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия об-
ладают особым политическим статусом, были рассмотрены законодатель-
ные органы восьми субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Ом-
ской, Томской, Кемеровской и Иркутская областей, а также Красноярского, 
Алтайского и Забайкальского края.

По результатам исследования в совокупности было выделено 15 сфер 
деятельности, в которых работают депутаты Законодательных собраний 
округа и с точки зрения поставленных задач имеющие возможность лоб-
бирования. Таким образом, был составлен список данных сфер: предпри-
нимательство, строительство, добывающая промышленность, управление, 
недвижимость, образование, энергоснабжение, здравоохранение, с./х. про-
изводство, сервис, СМИ, культура–наука–спорт, местное самоуправление, 
общественные организации, политика, машиностроение.

Общей тенденцией в ходе поиска и работы с документами явилось то, 
что несмотря на публичность деятельности найти точную информацию о 
занятости депутатов рассматриваемого округа затруднительно.

Сведения, полученные из списков, опубликованных на официальных 
сайтах Законодательных собраний, не всегда актуальны, либо не соответ-
ствуют действительности. В частности, некоторые указанные на сайтах 
предприятия на данный момент ликвидированы.

Политика: данная сфера оказалась наиболее приоритетной (26 %), в 
ней заняты представители Законодательных собраний, работающие на по-
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стоянной профессиональной основе или на неосвобожденной (оплачивае-
мой) основе. Также к этой сфере мы относим секретарей и координаторов 
региональных отделений политических партий: «Единая Россия», «Комму-
нистическая партия Российской Федерации», «Справедливая Россия», «Ли-
берально-демократическая партия России». Наиболее представлена сфера 
в Иркутской области (45 %) и в Красноярском крае (44 %), а наименьшие 
показатели у Кемеровской области (13 %), что может быть связано с раз-
личными уровнями заинтересованности в том, чтобы основными местами 
занятости считались политические партии и Законодательные собрания.

Лидирующее положение данной сферы среди изученных можно трак-
товать неоднозначно. Во-первых, существуют представители ЗС, которые 
не указывают настоящее основное место работы. Для них, предположи-
тельно, выгодна позиция лиц, занимающихся исключительно депутатской 
деятельностью, стремящихся продвигать интересы групп населения, вы-
двигать законопроекты, которые будут способствовать развитию региона 
и улучшению качества жизни населения. Таким образом, в приоритете у 
данных лиц может быть положительный образ себя и своей деятельности 
с перспективой неоднократно избираться электоратом, который его под-
держивает. При этом депутат может одновременно заниматься бизнесом, 
но скрывать это и продвигать выгодные для своей отрасли законопроекты.

Второй аспект неоднозначности лидирующего положения политики за-
ключается в разном характере осуществления ими своих функций, а имен-
но наличие профессиональной (постоянной) и освобожденной основы. По 
официальным источникам, касающимся статуса депутата [18], профессио-
нальная основа подразумевает невозможность какой-либо оплачиваемой 
деятельности одновременно с депутатской. То есть депутат получает офи-
циальную заработную плату исключительно за работу в Законодательном 
собрании. При этом сведения о годовых доходах и имуществе депутата не 
позволяют судить о депутатской деятельности как о единственном источ-
нике денежных средств, поскольку уровни финансовых поступлений ис-
числяются миллионами [19]. Это опять возвращает нас к предположению 
о том, что информация об истинном месте работы намеренно утаивается 
депутатами, работающими как на профессиональной основе, так и на осво-
божденной.

После анализа документов, касающихся статуса депутата в разных ре-
гионах СФО, необходимо определить, какие должности занимают лица, 
работающие на постоянной основе. Это, во-первых, председатель ЗС, во-
вторых, его заместитель, а также председатели профильных комитетов и 
их заместители (1–3 человека).

Кроме того, в составе Законодательных собраний СФО присутствуют 
депутаты, в качестве основного места работы которых указано ЗС, при 
этом они осуществляют свою деятельность не на профессиональной ос-
нове. Поскольку по законам, касающимся статуса депутатов и денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, такая де-
ятельность не предполагает получения заработной платы и не может счи-
таться основным местом работы, данные лица не будут включены в список 
работающих в сфере политики. Однако при анализе предыдущих мест их 
работы можно сделать предположение о том, что их основная занятость 
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по-прежнему может быть связана с соответствующими сферами деятель-
ности. Рассмотрим предыдущие места работы председателей выбранных 
регионов: А. Шимкив (Новосибирская область) до избрания был гене-
ральным директором «Газпромнефть–Новосибирск», И. Лоор (Алтайский 
край). С 2004 по 2008 г. – начальник Главного управления сельского хозяй-
ства Алтайского края; Н. Шатилов (Кемеровская область) в 2003–2008 гг. – 
директор Евразруды (горнорудной компании) по социальным вопросам.

Предыдущие места работы вышеуказанных депутатов были рассмо-
трены по причине предположения, что прежние сферы профессиональной 
деятельности не были оставлены ими в пользу депутатской работы. Есть 
основания полагать, что высокий доход, который, вероятно, приносила им 
прежняя деятельность, не эквивалентен доходу от работы в Законодатель-
ном собрании. Поэтому, возможно, данные лица продолжают работать в 
своей сфере и имеют возможность использовать свое положение депутата 
для лоббирования отрасли бизнеса. Также утаивается информация о депу-
татах, являющихся учредителями коммерческих компаний.

Отдельно стоит упомянуть о лицах, относительно которых на офици-
альном сайте есть информация, касающихся их места работы, но при рас-
смотрении данных об этих компаниях оказывается, что предприятия лик-
видированы. Пример: А.А. Дубас (Иркутская область). Данная информация 
также может свидетельствовать об утаивании настоящего места работы.

По результатам анализа сферы политики в списке выявленных можно 
сделать вывод об условности процентного значения, которое мы получи-
ли для данной области. Поскольку есть официальные данные об уровнях 
дохода депутатов Законодательных собраний СФО, можно сделать пред-
положение о несопоставимости заработка от депутатской деятельности на 
профессиональной основе и реального достатка. Исходя из этого имеет-
ся основание полагать, что значительная часть депутатов СФО, вероятно, 
утаивает сведения о настоящем основном месте работы с целью создания 
благоприятного образа своей деятельности у избирателей, при этом может 
способствовать лоббированию интересов своей отрасли, продвигать вы-
годные для собственного бизнеса законопроекты, заниматься депутатской 
деятельностью исключительно с целью лоббирования.

Второй по приоритетности представлена сфера сервиса (11 %), к ко-
торой в числе прочего были отнесены транспортные услуги и грузопере-
возки. Сюда входят также консалтинговые, юридические, банковские, со-
циальные, страховые, туристические, рекреационные услуги безопасности, 
страхования. Наиболее распространена данная сфера в ЗС Кемеровской 
и Омской областей (соответственно 25 и 15 %). Наименее представлена в 
Томской области – 2 %.

В Кемеровской области сфера сервиса представлена как коммерчески-
ми, так и государственными организациями, причем первые являются уч-
реждениями, оказывающими помощь социальным группам, а вторые – ком-
паниями, предоставляющими транспортные услуги (филиал ОАО «РЖД»), 
услуги электросвязи, юридическую помощь и т.д.

В Омской области сфера сервиса представлена частными консалтин-
говыми организациями, оказывающими в том числе юридические услуги. 
Примечательно, что представители ОАО «РЖД» встречаются во всех ис-
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следуемых ЗС, кроме Алтайского края и Томской области, что может сви-
детельствовать о наличии лоббистской деятельности по продвижению кон-
кретно данной компании или отрасли услуг ж/д перевозок в целом.

Строительство (10 %). Данная сфера достаточно развита в Сибир-
ском федеральном округе. Ее представители – депутаты ЗС – являются в 
основном директорами и управляющими различных строительных фирм, 
как крупных, так и малых. Наибольшее число представителей данной сфе-
ры в ЗС Новосибирской области (20 %), затем – Томской области (13 %), а 
наименьшее – в Красноярском крае (2 %).

Сфера строительства в Новосибирской области представлена такими 
компаниями, как ООО «Сибмастер», ОАО «Сибмост», ООО «Энергомон-
таж», ООО «Промышленно-строительная компания «Сибирь», ЗАО «Пер-
вый строительный фонд» и др. Все перечисленные компании являются но-
восибирскими, и, судя по высоким темпам строительства в области, можно 
судить о продвижении данной отрасли. В Томской области компании, пред-
ставляющие отрасль: ООО «Стрежевское «ДРСУ», «ГазХимстройИнвест», 
ОАО «Спецтеплохиммонтаж», ООО «ДорСтройСервис», ООО «ГК «Ка-
рьероуправление» и др.

В отличие от Новосибирской области здесь присутствует компания, 
действующая в различных регионах России (ООО «ДорСтройСервис»). 
Развитость строительства в Томской области может свидетельствовать о 
возможности продвижения депутатами Законодательной Думы данной от-
расли и влияния на источники финансирования строительных проектов.

Следует упомянуть, что некоторые депутаты исследованных законо-
дательных органов, прежде чем занять пост в собрании, работали именно 
в сфере строительства. Например, представитель ЗС Иркутской области 
А.С. Микуляк до избрания генеральный директор ЗАО «Мостострой-9». 
Поэтому опять же возникает предположение о том, что эти депутаты мо-
гут так или иначе иметь отношение к строительству.

Добывающая промышленность (9 %). К отраслям данной сферы отно-
сятся газовая, нефтяная, угольная, торфяная, сланцевая, лесоэксплуатаци-
онная промышленность. Одно из крупнейших предприятий, в которых ра-
ботает ряд депутатов Сибирского федерального округа – ОАО «Газпром», 
которое, несомненно, имеет ресурсы и возможности для лоббирования ин-
тересов своей деятельности. Возможно, что невысокий процентный пока-
затель в данной отрасли обусловлен тем, что добыча нефти, газа и других 
природных ресурсов более приоритетна в иных регионах Российской Феде-
рации, например, в Ханты-Мансийском автономном округе очень развито 
промышленное производство данного сырья.

Наиболее развита данная отрасль в Кемеровской области – 18 %. Это та-
кие компании, как ООО «Сорбенты Кузбасса» (уголь), ООО «Искра (дере-
вообработка), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Распадская» (уголь), 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (черная металлургия), ОАО «СУЭК–Куз-
басс» (уголь), ЗАО «Стройсервис» (уголь) и др. Таким образом, угольная 
промышленность высоко развита в Кемеровской области, что связано, 
прежде всего, с географическим положением. Имеются основания пола-
гать, что лоббистская деятельность может существовать относительно 
этой отрасли.
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Добывающая промышленность также развита в Алтайском крае (14 %), 
особенно выделяется лесоэксплуатационная деятельность, что тоже ло-
гично исходя из географии региона, богатого лесом. Данной работой за-
нимаются такие компании, как ООО «Лесное» и ООО «Алтай-Форест». 
В Алтайском крае большое количество ресурсов для подобного вида де-
ятельности и не вызывает сомнений тот факт, что в деятельности депута-
тов края может иметь место лоббистская деятельность по продвижению 
отрасли лесной промышленности. Одновременно с этим их влияние может 
оказывать положительный эффект на состояние и развитие всего региона.

Вообще не представлена сфера в Омской области. Следует заметить, 
что экономическое состояние России непосредственно связано с положе-
нием отрасли добывающей промышленности. Предприятия данной обла-
сти являются градообразующими.

Сельскохозяйственное производство (8 %). К этой сфере относится 
выращивание агрокультур, животноводство, деятельность фермерских хо-
зяйств, переработка сырья, производство удобрений и т.п. Наиболее развита 
данная сфера в Алтайском крае –- 12 %, который отличается множеством 
природных ресурсов, а депутаты данного региона заняты в многочислен-
ных сферах деятельности. В остальных изучаемых областях, кроме Забай-
кальского края (2 %) и Кемеровской области, где сфера вообще не пред-
ставлена, равные показатели (9 %).

Однако в рамках исследования разделить бизнес и сельское хозяйство 
достаточно проблематично, потому что государственных организаций, за-
нимающихся агрокомплексом, практически нет. В связи с этим было про-
ведено исследование соотношения частных и государственных сфер среди 
мест работы депутатов ЗС СФО. Таким образом, говорить о наличии лобби-
рования агрокомплекса как такового достаточно сложно, потому что это, 
скорее, является продвижением бизнеса депутатов, а не отрасли в целом.

Предпринимательство (7 %). К отрасли бизнеса можно отнести широ-
кий перечень видов деятельности с получением прибыли. Это могут быть 
торговые холдинги, небольшие предприятия розничной и оптовой торгов-
ли, включая аптеки, фирмы, занимающиеся продажей оборудования и т.д. 
Выделить определенное направление, преобладающее в данной отрасли, 
достаточно сложно. Наиболее развито предпринимательство в Омской 
области – 15 %. Это предприятия, занимающиеся продажей автомобилей 
(ООО «АвтоКам»), полиграфией (ООО «Флексо-Пак»), автозаправки 
(ООО «Сибгаз»), продажей медицинского оборудования (ЗАО «Дельрус»). 
Приоритетность данной сферы в области говорит о том, что есть вероят-
ность продвижения любой отрасли бизнеса депутатами региона.

Общественные организации (7 %). К данной сфере относятся предста-
вители различных объединений граждан, которые характеризуются разно-
образной направленностью:

1) защита интересов социальных слоев: организации помощи ветера-
нам, инвалидам, пенсионерам, защиты детства, ассоциации коренных наро-
дов, студентов и т.д.;

2) защита интересов представителей отраслей и профсоюзов: например, 
союзы предпринимателей, работников образования, агропромышленни-
ков, заемщиков, потребителей, строителей и т.д.
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Наиболее развита в Алтайском крае (14 %) и Красноярском крае (12 %). 
Отсутствует в Иркутской области.

Примеры организаций: «Союз Заемщиков и Вкладчиков России», Ал-
тайское отделение «Российский Фонд мира», Алтайский краевой союз по-
требительских обществ, «Деловая Россия», НП «Алтайский биофармацев-
тический кластер». Однако многие депутаты фиксируют свое место работы 
как НКО (некоммерческая организация, при этом зачастую имеется воз-
можность того, что подобное наименование места работы – лишь удачный 
вариант позиционирования себя как депутата перед электоратом (пример, 
В.Н. Пак – депутат Новосибирской области, являющийся влиятельным ли-
цом в сфере бизнеса).

Образование (6 %). К сфере образования относятся работники высших 
и средних общеобразовательных учебных заведений. Наиболее развита в 
Кемеровской области (9 %) и в Забайкальском крае (8 %). Например, депу-
тат ЗС Кемеровской области А.В. Леонтьев является заместителем дирек-
тора по социальной и воспитательной работе Юргинского технологическо-
го института Томского политехнического университета. Не представлена 
сфера в ЗС Алтайского края.

Говоря о возможности лоббирования отрасли образования, можно под-
разумевать положительный характер такого продвижения, потому что раз-
витие сферы хорошо сказывается на имидже областей.

Здравоохранение (5 %). В основном это занимающие руководящие 
должности врачи муниципальных лечебных учреждений и очень редко 
частных клиник. Наиболее приоритетна в Омской области (12 %). Второе 
место по представленности депутатов данной сферы занимает Алтайский 
край (7 %). Не представлена сфера в Иркутской области. В основном это 
государственные лечебные учреждения. Пример: К.Л. Полежаев является 
главным врачом Областной клинической больницы.

Энергоснабжение (3 %). К этой сфере относятся предприятия, занима-
ющиеся обеспечением всеми видами энергии и топлива. Чаще всего эти 
компании сами производят энергию. Наиболее приоритетна в Омской об-
ласти (9 %). Затем идет Кемеровская область (4 %), Алтайский край (не 
представлена).

Примеры организаций: ОАО «Омскводоканал», «ОАО «МРСК Сиби-
ри» – «Омскэнерго», ОАО «Омскгазстройэксплуатация».

Культура /наука /спорт (3 %). Это могут быть театры, дома культуры, 
научно-исследовательские центры, учреждения, занимающиеся развитием 
определенного вида спорта в регионе. Очень слабо представлены в СФО, 
самый высокий процент – в ЗС Алтайского края (5 %). Можно сделать вы-
вод, что у депутатов нет потребности лоббировать интересы данных сфер. 
Однако, например, у депутата ЗС Новосибирской области В.И. Волковско-
го декларированный годовой доход за 2015 г. составляет около 21 млн руб. 
[24], при этом, по информации на официальном сайте собрания, он явля-
ется советником председателя государственного бюджетного учреждения 
«Сибирское отделение Российской академии наук». Данная информация 
вызывает много вопросов относительно истинного источника дохода депу-
тата и реальной деятельности в научной сфере.
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Местное самоуправление (2 %). Данная сфера представлена в Ново-
сибирской области, здесь двое представителей мэрии. Так, А.Г. Жирнов яв-
ляется советником мэра Новосибирска, а А.В. Скатов на момент проведе-
ния исследования пресс-секретарь мэра (на данный момент – заместитель 
мэра). Лоббирование сферы местного самоуправления, безусловно, может 
иметь место в деятельности состава ЗС области.

Управление недвижимостью (2 %). Все вопросы, касающиеся эксплу-
атации зданий и сооружений, арендных договоров, определение создания 
условий для пользования помещениями, касаются этой сферы. Также слабо 
представлена в округе. Самый высокий показатель в Иркутской области – 
5 %. Пример – О.Н. Кузнецов, являющийся директором ООО «Группа Кон-
тинент».

Машиностроение (2 %). Это деятельность по производству различного 
оборудования и машин: сельскохозяйственных, транспортных, водных и т.д. 
Также характеризуется низкой представленностью в округе. Почти в каж-
дом исследуемом регионе не превышает 2 %, а в некоторых отсутствует. 
Есть основания предполагать, что в округе сфера не особенно подлежит 
лоббированию.

СМИ (1 %). Несмотря на то, что журналистика имеет очень большие 
возможности для лоббирования тех или иных интересов, представители 
данной сферы очень мало распространены в аппаратах Законодательных 
собраний Сибирского федерального округа. Это сотрудники региональных 
газет либо независимые журналисты, а также есть представитель области 
радиовещания и телевидения. Представлена, главным образом, в Омской 
области (4 %). Пример: газета Омского областного отделения Коммуни-
стической партии Российской Федерации «Красный путь», редактор кото-
рой депутат А.О. Погарский.

Таким образом, исходя из официальных источников, сфера политики 
является приоритетной среди депутатов Сибирского федерального окру-
га. Большое количество представителей Законодательных собраний осу-
ществляет свою деятельность на профессиональной основе. При этом у 
нескольких человек основное место работы не может быть четко опреде-
лено, поскольку в Законодательном собрании они работают на освобож-
денной основе. Можно выдвинуть предположение, что наряду с работой в 
ЗС они заняты в прежних сферах своей деятельности до избрания: строи-
тельство, образование, добывающая промышленность, сервис, предприни-
мательство, машиностроение.

Также приоритетными оказались сферы услуг, строительства, добыва-
ющая промышленность, предпринимательство. Наименее распространены 
такие отрасли, как машиностроение, жилищно-коммунальное хозяйство, 
СМИ, управление недвижимостью, местное самоуправление.

В качестве общего вывода по теме исследования можно высказать сле-
дующее: возможность лоббирования в региональных политических струк-
турах имеет под собой серьезные основания, а именно:

1) прежняя профессиональная деятельность депутатов до избрания за-
частую связана с крупным бизнесом, и вызывает сомнения возможность 
того, что она была оставлена депутатом ради работы в Законодательном 
собрании;
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2) исходя из первого пункта, высока вероятность того, что именно с це-
лью лоббирования своей прежней сферы деятельности бизнесмен избира-
ется депутатом;

3) возможному лоббированию способствуют как статус депутата, так 
и связанный с ним благоприятный образ, который представитель ЗС стре-
мится создать у избирателей и, таким образом, обеспечить себе неоднократ-
ное избрание и дальнейшую возможность лоббирования своих интересов;

4) поскольку некоторые места работы депутатов формально являются 
некоммерческими организациями (но при этом сведения о доходах и иму-
ществе показывают очень высокий уровень достатка), постольку можно 
предположить, что данные организации на самом деле являются коммер-
ческими либо с помощью них депутат скрывает наличие еще какого-либо 
бизнеса.

Также сомнение вызывает профессиональная основа деятельности де-
путатов, потому что в этом случае депутат не может заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью. Однако сведения о доходах и имуществе также 
показывают слабую вероятность того, что представитель ЗС занимается 
исключительно депутатской работой.

Поскольку в любом обществе существуют сферы деятельности, пред-
ставители которых стремятся обозначить и продвигать свои интересы с по-
мощью властных решений, иногда с помощью финансового влияния, поя-
вилось мнение о коррупционной сути лоббирования. Действия по оказанию 
влияния сторонними лицами на процесс принятия государственных реше-
ний имеют место в любой политической системе. Однако понятие лоббиро-
вания часто в восприятии граждан имеет негативную коннотацию. Поэтому 
можно говорить о наличии стереотипа в отношении изучаемого явления. 
В нашей стране лоббирование не обеспечено законодательной поддерж-
кой и соотносится с понятием коррупции. Влияние групп, представляющих 
свои интересы, на современный политический процесс в России возрастает. 
Можно предположить, что практика лоббизма охватывает все структуры 
политической власти: законодательную, исполнительную и судебную вет-
ви, а также региональные институты политики. Кроме того, вероятно, что 
в странах, где не полностью завершились процессы трансформации и поря-
док взаимодействия между гражданским обществом и структурами власти 
не вполне сформировался, проблема лоббизма имеет свои специфические 
особенности. Поэтому изучение этого социального явления в современной 
России с ее сложным процессом демократизации и отсутствием законода-
тельной базы для лоббистской деятельности имеет особую актуальность. 
В современном мире лоббирование приобрело цивилизованный характер, 
и стереотипы восприятия этой деятельности необходимо изменить. Зна-
чимым становится и изучение специфики лоббирования непосредственно 
в органах законодательной власти регионов Российской Федерации, по-
скольку по мере увеличения ресурсов влияния региональных бизнес-элит в 
политической сфере растут и разногласия между их интересами и интере-
сами граждан. Как результат становится актуальным решение проблем их 
взаимодействия.

В лоббистской деятельности конкретного региона, в частности, Сибир-
ского федерального округа можно выделить специфическую особенность: 
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это лоббирование тех сфер и предприятий, которые наиболее развиты в 
городе (сервис, строительство, добывающая промышленность). При этом 
федеральную поддержку получают не все предприятия данных сфер, а 
крупные организации с мощной лоббистской системой. Кроме того, очень 
маловероятно лоббирование социальных сфер, поскольку деятельность де-
путатов редко связана с государственными организациями. Поэтому воз-
можности социального лоббизма не так велики, как возможности продви-
жения интересов крупных представителей бизнеса.

В каждом регионе страны существуют определенные сферы, которые с 
высокой долей вероятности лоббируются, и это обусловлено географиче-
ским положением, наличием градообразующих предприятий, специализи-
рующихся на отдельных отраслях и иными факторами.

Главными проблемами лоббирования в России остается отсутствие ин-
ституционализации этого явления, четко определенных в связи с ней ре-
гламентов, нормативно-правовых актов, отсутствие прозрачности лоб-
бистской деятельности, монополизм власти на правила перераспределения 
социально-экономических ресурсов.

Таким образом, специфика регионального лоббирования в России в 
целом копирует общефедеральную. Для усовершенствования сотрудниче-
ства общества и государства нужны нормативно закрепленные меры отно-
сительно лоббистской деятельности и противостояния коррупции.
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Рассмотрены основные принципы функционирования профессиональной куль-
туры работников современных российских издательств, выпускающих переводные 
научно-популярные книги по естествознанию: учет особенностей естественных 
наук, обеспечение научности, доступности, связности и занимательности изложения, 
кооперация различных высококвалифицированных сотрудников издательства, по-
нимание места и роли современной научно-популярной переводной книги в системе 
многообразных форм коммуникации.
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The basic principles of functioning of professional culture of employees of the modern 
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highly skilled staff of publishing house, understanding of a place and a role of the modern 
popular scientific translated book in the system of diverse forms of communication.
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Понятие «профессиональная культура» может соотноситься с характе-
ристиками всех профессионалов-специалистов, специалистов какой-либо 
отдельной отрасли или сотрудников определенной организации. Как от-
мечает Е.В. Чернец, «профессиональная культура – это культура, кото-
рая содержит в себе совокупность специальных теоретических знаний и 
практических умений, связанных с конкретным видом труда» [21, с. 163]. 
«Профессиональная культура объединяет представителей той или иной 
профессии вне зависимости от того, в какой организации индивиды осу-
ществляют свою профессиональную деятельность», – утверждает Т.С. Мас-
лова [10, с. 263].

В рамках настоящей работы мы предпримем попытку анализа особен-
ностей профессиональной культуры издательских работников (издателей, 
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редакторов, научных редакторов, переводчиков, художников, версталь-
щиков, корректоров), деятельность которых направлена на подготовку и 
выпуск переводных научно-популярных изданий естественнонаучной те-
матики. Отметим, что в последние годы данное направление издательско-
го дела весьма активно развивается – почти каждое издательство имеет в 
своем репертуаре книжную серию или несколько серий изданий подобного 
рода. Однако большинство научно-популярных книжных изданий относит-
ся к числу переводных. Оригинальные издания российских авторов в по-
токе научно-популярных книг по естествознанию все еще редки. Можно 
предположить, что это следствие недостаточно высокого уровня развития 
естественнонаучных исследований в нашей стране. В.В. Фролов указывает, 
что «естественнонаучная книга прежде всего отражает состояние науки в 
стране» [19, с. 25]. «Научно-популярную литературу считают ответвлени-
ем литературы научной, так как содержание и той и другой – достоверный 
материал науки», – подчеркивает А.Г. Лосенко [5, с. 50]. Научно-популярная 
книга по естествознанию – всегда продукт не только популяризации науки, 
но и самой науки.

«На современном рынке труда отсутствует четкое представление о про-
фессиональной культуре, – утверждает Л.Н. Максимова, рассуждая о про-
фессиональной культуре как таковой, – отмечена функциональная направ-
ленность ее понимания (профессиональные нормы и ценности), находящая 
свое воплощение в повседневных профессиональных практиках» [8, с. 16]. 
Это абсолютно верно и по отношению к профессиональной культуре изда-
тельских работников, поэтому наше исследование будет строиться по пре-
имуществу на анализе тех социальных практик, из которых складывается 
профессиональная деятельность современных российских издательств, вы-
пускающих переводные научно-популярные издания естественнонаучной 
направленности.

Специфика профессиональной культуры сотрудников издательств бу-
дет проиллюстрирована на примерах функционирования Издательского 
дома «Питер» как издательства, целенаправленно и осознанно организу-
ющего свою деятельность на принципах построения профессиональной 
культуры, способствующей росту качества предлагаемой читателю книж-
ной продукции. В качестве еще одного примера выступит издательство 
«Лаборатория знаний», демонстрирующее инновационные решения в тра-
диционной книгоиздательской практике.

Издательский дом «Питер» основан в 1991 г. в Санкт-Петербурге. 
В 2016 г. он вошел в тридцатку издательств, выпустивших наибольшее чис-
ло книг [18, с. 15]. Важное направление деятельности издательства – подго-
товка и выпуск научно-популярных изданий по естественным наукам как в 
составе двух серий «New Science» и «Pop Science» (молодая серия, в отличие 
от первой рассчитанная на не столь подготовленного читателя), так и не-
серийных, ориентированных на еще более неподготовленное читательское 
восприятие. Тематически это преимущественно научно-популярные изда-
ния по физике, астрономии и биологии, причем издания переводные.

Издательство «Лаборатория знаний» выделилось в результате реорга-
низации в 2015 г. из издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний», создан-
ного в 1990 г. в Москве. Если издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
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сохранило за собой подготовку и выпуск учебных изданий для общеобра-
зовательной школы по естественнонаучным дисциплинам, то интересую-
щее нас издательство «Лаборатория знаний» сосредоточилось на издании 
научных, рассчитанных на студентов и абитуриентов вузов учебных, а так-
же научно-популярных книг того же естественнонаучного направления. 
Свою миссию издательство формулирует следующим образом: «Книги для 
умных и любознательных». Ключевой серией научно-популярных изданий 
можно назвать переводную серию под названием «Великие науки», в состав 
которой уже вошли такие книги естественнонаучной тематики, как «Ве-
ликая физика», «Великий космос», «Великая биология», «Великие законы», 
«Великая химия». Эти издания можно назвать инновационными, поскольку 
каждое из них построено по принципу, который ранее применялся в журна-
лах: на одной странице разворота размещается текст, а на другой – крупно-
форматная, на всю полосу, научно-познавательная иллюстрация.

Говоря о профессиональной культуре сотрудников Издательского дома 
«Питер» и издательства «Лаборатория знаний», обеспечивающих рабо-
ту над переводными научно-популярными изданиями по естествознанию, 
нужно иметь в виду единую цель деятельности всех этих работников, име-
ющих разные функциональные обязанности (редакторов, научных редак-
торов, переводчиков, художников, корректоров и др.). «Субъектом культу-
ры производства является коллектив предприятия (организации), который 
состоит из представителей разных профессий, занятых различными вида-
ми трудовой деятельности, – указывает А.Н. Лымарь. – Элементом, инте-
грирующим коллектив, является общая для всех цель производственной 
деятельности» [6, с. 251]. Общая цель в данном случае – выпуск высоко-
качественных научно-популярных переводных изданий по естественным 
наукам, каждое из которых будет удовлетворять потребности читателей в 
развитии и уточнении их конкретных естественнонаучных представлений, 
в совершенствовании их научного мировоззрения в целом, в приобретении 
знаний о путях развития науки и об особенностях деятельности ученых.

Выделим ключевые принципы, на которых базируется профессиональ-
ная культура издательских работников, занятых подготовкой и выпуском 
переводных научно-популярных изданий естественнонаучной тематики. 
Обратим внимание на то, что в современной литературе, посвященной про-
фессиональной культуре в целом, как таковые ее принципы обычно не 
рассматриваются [2, 6, 8–10, 12, 14, 21]. В литературе о профессиональной 
культуре представителей конкретных профессий слово «принципы» обыч-
но встречается в таких словосочетаниях, как «принципы поведения», «прин-
ципы организации профессиональной деятельности» [7, 13], что не совсем 
равнозначно принципам профессиональной культуры, а лишь частично со-
ответствует семантике данного понятия. Вместе с тем слово «принципы» 
активно применяется по отношению к формированию (развитию) профес-
сиональной культуры, когда речь идет о подготовке будущих специалистов, 
становлении молодых профессионалов, причем как специалистов любой 
сферы («профессиональная культура личности») [11, 20], так и конкрет-
ной профессии либо отрасли деятельности [1, 15]. Принципы формирова-
ния профессиональной культуры не тождественны принципам професси-
ональной культуры, однако они всегда динамически взаимосвязаны. Слово 
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«принципы» в контексте профессиональной культуры также используется 
в учебных изданиях, адресуемых будущим специалистам в конкретной об-
ласти деятельности, и здесь эти принципы специфичны [16, с. 67–76]. При-
менительно к формированию профессиональной культуры или к профес-
сиональной культуре как таковой в сфере издательского дела понятием 
«принципы» в известной нам литературе не оперируют. Можно предполо-
жить, что в настоящий момент мы являемся свидетелями начала рефлексии 
на тему о том, каковы принципы, лежащие в основании профессиональной 
культуры в целом. И эта рефлексия осуществляется, в частности, через 
осознание, осмысление принципов формирования профессиональной куль-
туры будущих работников определенной профессии или отрасли. 

Если говорить о принципах профессиональной культуры издательских 
работников, занятых подготовкой и выпуском переводных научно-попу-
лярных изданий естественнонаучной тематики, то центральным принци-
пом нам видится учет специфики естественнонаучных знаний и познания. 
Прагматически соблюдение этого принципа выражается в том, что редак-
торы, научные редакторы и переводчики в большинстве своем имеют есте-
ственнонаучное образование. Подчеркнем, что перевод в сфере естествен-
ных наук имеет свои особенности, и более эффективно его выполняют, как 
правило, не просто профессиональные лингвисты-переводчики, а перевод-
чики с естественнонаучным образованием. В идеале такие специалисты об-
ладают двумя образованиями – естественнонаучным и переводческим.

Второй принцип – обеспечение научности. И редактор, и научный ре-
дактор, и переводчик, и художник, и даже в некоторых ситуациях коррек-
тор способны обнаружить ошибки семантического характера в научно-
популярном произведении. Однако речь тут идет не только о выявлении 
возможных спорадических ошибок, но и об оценке общего замысла про-
изведения с позиций его соответствия современному уровню развития 
естественных наук. В некоторых случаях, когда редакторы оригинального 
произведения не заметили ошибок, переводчики связываются непосред-
ственно с автором, что демонстрирует высокий уровень подготовки пере-
водчиков российских издательств. Соблюдение принципа научности также 
непосредственно связано с тем, что невозможным становится выпуск из-
даний паранаучного содержания, а именно издательская деятельность вно-
сит значительный вклад в лавинообразное распространение в наши дни 
паранаучных представлений [17]. Появление подобных книг сразу бы подо-
рвало сформировавшиеся репутации издательств «Питер» и «Лаборатория 
знаний».

Еще один принцип – обеспечение доступности, связности и заниматель-
ности изложения. Этот принцип наиболее значим для редакторов, осущест-
вляющих отбор произведений для публикации. Вместе с тем он актуален и 
для переводчиков (не только от автора, но и в определенной мере от них 
зависит, насколько доступным, связным и занимательным окажется пере-
веденное произведение). Нередко авторы-ученые предлагают произведе-
ния, которые по своим жанровым характеристикам близки к научным, а не 
к научно-популярным монографиям. Доступность и занимательность для 
читателей-непрофессионалов тут оказываются под вопросом. Другая про-
блема – разрозненность составляющих произведения, когда автор состав-
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ляет научно-популярную монографию из отдельных научно-популярных 
статей. В этом случае страдает связность изложения.

Четвертый принцип – принцип кооперации различных сотрудников из-
дательства, каждого из которых отличает высокая квалификация. Их эф-
фективное взаимодействие усиливает возможности отдельных специали-
стов. Только в результате совместной деятельности сотрудников, занятых 
различными видами издательского труда, рождается книга как результат 
всей работы. В этом заключена одна из особенностей книги, причем аб-
солютно любой книги. Так, Е.П. Шеметова считает: «Всегда следует учи-
тывать, что книга по природе своей “социокультурна”, так как представля-
ет совокупность упорядоченных, организованных текстов (вербальных и 
невербальных), созданных в процессе взаимодействия участников кни-
гоиздательского процесса (курсив наш. – И.С.)» [22, с. 107–108]. Взаимо-
действие, нацеленное на результат – книгу, формирует специфическую про-
фессиональную культуру книгоиздательских работников. От ее уровня во 
многом будет зависеть качество получаемого продукта. Однако подготовка 
и выпуск переводной научно-популярной книги по естествознанию предпо-
лагают сотрудничество сразу многих специалистов, обладающих специфи-
ческими компетенциями. В частности, такие специалисты, как переводчик, 
научный редактор, зачастую оказываются специалистами «штучными», 
уникальными. Г.А. Гущина отмечает: «Феномен культуры может оказы-
вать самое непосредственное, часто самое непредсказуемое влияние на 
результат профессиональной деятельности, достижение ее промежуточ-
ных и конечных целей. Особо сильное влияние уровень профессиональной 
культуры оказывает на процесс общения деловых партнеров – важный и 
обязательный компонент любой деятельности» [2, с. 129]. Все работники 
Издательского дома «Питер» и издательства «Лаборатория знаний» от 
президента и генерального директора до корректоров составляют коман-
ду единомышленников (людей, разделяющих одни и те же ценности), при 
этом хорошо подготовленных в профессиональном отношении. «Научно-
технический прогресс с каждым годом увеличивает число лиц, выполняю-
щих преимущественно умственную работу. … Для большинства современ-
ных профессий характерны ускоренный темп, резкое увеличение объема 
информации, дефицит времени для принятия решений, возрастание соци-
альной значимости этих решений и личной ответственности. К умственно-
му труду относят деятельность, связанную как с простыми мыслительны-
ми операциями, так и работу, требующую аналитического и творческого 
мышления. Выделяют следующие виды умственного труда по степени воз-
растания сложности: исполнительский, операторский, управленческий и 
творческий труд», – пишет Л.А. Лебединцева [4, с. 65]. Профессиональная 
деятельность любого сотрудника издательства имеет интеллектуальную 
составляющую, включающую не только предметные и функциональные 
компетенции, но и коммуникативные компетенции.

Пятый принцип – понимание места и роли современной научно-попу-
лярной переводной книги в «обществе коммуникационного изобилия» [3]. 
С одной стороны, читатель такой книги сегодня – это и активный поль-
зователь Интернета, и, возможно, телезритель, радиослушатель, читатель 
научно-популярных журналов, слушатель общедоступных лекций и т.д. 
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Формы популяризации естественнонаучного знания сейчас очень разно-
образны, их становится все больше. Многие читатели владеют иностран-
ными языками. С другой стороны, высококачественная переводная научно-
популярная книга – всегда результат весьма тщательного отбора. И одна 
из существенных составляющих профессиональной культуры сотрудников 
издательств – ответственность за сделанный выбор. Выбрать из множества 
оригинальных книг на других языках именно то, что будет особенно инте-
ресно и полезно читателю, – трудная многоплановая задача. В частности, 
издатели, учитывая процессы конвергенции медиа, стремятся отбирать для 
перевода издания, которые вписываются в глобальную систему различных 
форм популяризации науки. Так, издательство «Питер» ведет научно-по-
пулярный проект «Наука не мука», в рамках которого проходят встречи 
ученых, научных редакторов, переводчиков с читателями и потенциаль-
ными читателями книг издательства. Подобные встречи обычно объеди-
нены темой одной или нескольких научно-популярных книг, выпущенных 
издательством. Вписанность деятельности издательств в контекст разно-
образных современных коммуникативных возможностей также отражает-
ся и на выборе самих изданий для перевода. В качестве примера назовем 
научно-популярное издание «Лаборатории знаний» 2015 г. «Твиты о Все-
ленной: Микроблоги о макропроблемах» М. Чауна и Г. Шиллинга в перево-
де с английского. Здесь материал предлагается читателю в форме твитов – 
очень коротких заметок, привычных для пользователей социальной сети 
«Твиттер».

Все названные нами принципы функционирования профессиональной 
культуры издательских работников, участвующих в подготовке и выпуске 
переводных научно-популярных книг по естествознанию, неразрывно вза-
имосвязаны. Мы выделили каждый из них с целью более детального анали-
за. В реальной же издательской практике они тесно переплетены и далеко 
не всегда осознаются с теоретических позиций.

На профессиональную культуру издательства можно взглянуть изнутри 
и извне. «…Намечаются тенденции общего балансирования между крити-
ческим и утопическим взглядом на феномен профессиональной культуры, 
между постулированием автономии профессионала, обладания властными 
ресурсами как системообразущими факторами, с одной стороны, и ориен-
тацией на идеально-нормативную модель, где на первый план выдвигается 
ответственность, модус долженствования. В иной плоскости возникает кон-
трапункт взглядов на феномен извне и изнутри, – подчеркивает Л.Н. Мак-
симова. – Стремление понять имманентные смыслы профессии отражает 
в данном случае персоналистские тенденции, то есть понимание личности 
как самодостаточного мира, как сущности, не сводимой к полной детерми-
нированности внешними законами» [9, с. 106]. Перечисленные нами прин-
ципы, на которых основывается профессиональная культура издательств 
«Питер» и «Лаборатория знаний», относятся к взгляду изнутри. Взгляд из-
вне – это фактически взгляд читателя на продукцию издательства, оценка 
читателем каждого выпущенного издания как результата работы пред-
приятия, а современный читатель весьма взыскателен и не прощает даже 
мелких погрешностей. Приведем в качестве примера отзыв одного из чи-
тателей переведенного с английского издания Л. Сасскинда и Д. Грабовски 
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«Теоретический минимум: Все, что нужно знать о современной физике» 
2016 г. издательства «Питер»: «Русское издание в целом оставляет приятное 
впечатление. Я сначала хотел даже разразиться хвалебным отзывом, но на 
страницах 228–231 нашел три опечатки в формулах... На этих же страницах 
(в упражнении 2, например) начала скакать базовая линия формул в тексте, 
это выглядит грязно. Возможно, у наборщика случился неудачный день» 
[23]. Профессиональная культура абсолютно всех сотрудников издатель-
ства, таким образом, постоянно подвергается оценке со стороны читателей 
его изданий. Некоторые исследователи склонны трактовать понятие про-
фессиональной культуры расширительно, как вбирающее в себя и «взгляд 
извне». Е.Р. Ярская-Смирнова и В.Н. Ярская замечают: «…Мы трактуем 
профессиональную культуру как комплексное понятие, которое выходит 
за рамки представлений и деятельности ее фактических носителей, но 
включает в себя также и представления обывателей в отношении той или 
иной профессии. Профессиональная культура тем самым не существует в 
границах профессиональной группы, члены которой являются ее носителя-
ми» [14, с. 12]. По нашему мнению, профессиональная культура работников 
издательств, занимающихся подготовкой и выпуском переводных научно-
популярных книг по естествознанию, охватывает только культуру самих 
сотрудников издательских предприятий. Ни культура авторов, ни культура 
читателей (реальных и потенциальных) не относятся к сфере данной про-
фессиональной культуры, хотя и авторы, и читатели безусловно влияют на 
эту профессиональную культуру, но влияют именно извне. Лишь сотруд-
ники издательства делают выбор, что издавать и как издавать. Исходя из 
нашей концепции о том, что результат деятельности издательства – кни-
га – направляет всю профессиональную культуру издательских специали-
стов, мы можем сказать, что такая культура относительно самостоятельна 
и обособленна.
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The growth in the volume of production of food products, and as a result, 
the influence of this region in the sphere of world production, is explained in 
particular by the desire of the Asian states to solve the problem of food security 
for their large population.

China, the most populous world power, ranks first in the world in terms of 
food production. In 2015, the volume of production amounted to more than 
625 million tons of food products for a total of $ 811,5 billion. China provides 
them with 22 % of the world’s population, using less than 10 % of the total area 
of all arable land in the world [10].

India is another world food producer and the second largest state in the 
world. The annual volume of food production in this country is about 343 million 
tons per year. However, due to the huge number of living citizens, most of the 
products are used to satisfy the demand in the domestic market [8].

Another country producing food is Russia (9th in the list of leaders by the 
world population). In 2008, about 110 million tons of food products were pro-
duced there. In 2009, Russia exported foodstuffs to third place in the world. In 
2016, Russia exported food products and agricultural raw materials for $ 17,04 
billion (including trade with the EAPC countries), which is 5,2 % higher than 
in 2015. As reported by Rosstat, in general, food accounted for 6 % of the total 
export structure [2, 12].

Close to us, the Russian Federation, like many other countries around the 
world, is anxiously concerned about the emerging criteria and just as they form 
their national doctrines and programs for ensuring food security. For example, 
on 30.01.2010 the first stage of the «Doctrine of Food Security of the Russian 
Federation» was approved and signed from 2010–2015, the second phase cov-
ers the periods from 2016–2020 [11, 12]. This doctrine is a set of official points 
of view on the goals, objectives, main directions of state policy to ensure food 
security of the country. 

In addition, food security programs in the Russian Federation are also adopt-
ed at the regional level: the Regional Program for Food Security was adopted 
on September 22, 2010 in the Omsk Region; The concept of ensuring food se-
curity of the population for the period from 2010–2015 and 2016–2020, develo-
ped and adopted in the Sverdlovsk region, etc.

Other countries also pursue policies aimed at ensuring food security. The ag-
gravation of the food problem in the world as a whole is likely to lead to the fact 
that most countries will form a more stringent policy in this area, strengthening 
state control over national food resources, increasing food reserves and imple-
menting protectionist measures that will restrict food exports. To date, such a 
trend is already becoming a reality [1].

Already today, in all developed countries, there are laws on food security, 
according to which all 100 % of basic food is produced domestically by own pro-
ducers, and to meet the requirements for these types of food, no businessman has 
the right to import a single kilogram of meat or grain.

In most countries, an extensive system of legal provision of national food 
security has already been created. Since the achievement of world food security 
remains in the current conditions for the time being, the countries, first of all, 
take care of the food security of their peoples, creating the appropriate social, 
economic and legal prerequisites for this.

Теоретические поиски и предложения
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In Germany, in 1955, the law on agriculture was adopted, the purpose of 
which was to create the same conditions with the industry of management. It di-
rectly states that the state is obliged to consider the problem of supplying the 
population with food as strategic, to form food funds and not to put food sup-
ply in dependence on third countries. In 1979, another law was adopted on food 
supply, where the duties of the state in this sphere were recorded in an even 
more severe form. In some German states, they have adopted their own laws 
on agriculture and food supply. 

In Sweden, in accordance with the law on the regulation of the production 
and marketing of agricultural products adopted back in 1940, the food commis-
sions regulate their quality, monitor compliance with the law by producers and 
trade, develop recommendations for the production and importation of food 
and raw materials. According to the law of 1947 on the rationalization of agricul-
ture, a lot of work is being done to support the competitiveness of its agricultural 
producers and restrict the import of food raw materials through quotas and du-
ties. When stimulating agricultural production, the state proceeds from the as-
sumption that the incomes of farmers are not lower than the wages of skilled 
workers on average in industry. The state also conducts an active pricing policy, 
maintaining prices in the domestic market. All this is aimed at stable food self-
provision and the creation of a high level of food security of the country.

The food complex of the United States of America is among the most pro-
tectionist protected. For this purpose, special normative acts have been adopted 
aimed at ensuring stable food supply through the support of own agriculture and 
the conservation of its natural resources.

This course has been conducted since the 1930s, and it resulted in the crea-
tion of a powerful highly developed agribusiness system, oriented, in addition 
to domestic, to conquering the world food market and achieving political goals 
abroad.

Over the years, laws were passed in the United States on food security. 
Their implementation was accompanied by the adoption of special federal pro-
grams. At the same time, the current legislation actually provides for the depend-
ence of food importing countries on the United States, which considers food 
security not only as a means of ensuring its own food security, but also as an 
instrument for creating the appropriate dependence of other countries and in-
fluencing their foreign and domestic policies. Later, the United States used this 
to repeatedly trade embargo and food blockade of other countries.

In all respects, the current law on US food security is the most important 
political document, which states that the agrofood complex is of strategic impor-
tance not only for the US economy as a whole and the country’s defense, but also 
for winning the leading international positions.

With regard to France, which ranks first among the EU countries for ag-
ricultural production and is the leading country for the export of agricultural 
products and food products, in this country the agricultural food industry is 
one of the main branches of the industry, thanks to which an active balance of 
foreign trade is achieved. In terms of exports, it ranks second after the United 
States. In France, in accordance with the law on ensuring the stability of agricul-
tural production, the Ministry of Agriculture is entrusted with the development 
of the national agrarian policy and its implementation. The state supports the 
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competitiveness of agricultural production and regulates the domestic market 
of agricultural products, ensures that the import of food does not cause damage 
to domestic agricultural production.

Back in 1960, the country passed a law on agricultural support, which pro-
vides for the creation of the most favorable conditions for national agricultural 
producers, the withdrawal from the market of inferior domestic and imported 
products, the prevention of mass imports of food into the country at dumping 
prices. It specifically states that the food policy is an integral part of the state 
policy to ensure political and economic security of the country [11].

In our opinion, it was France and Germany that made the greatest progress 
in the development of the food industry. On the example of the analysis of the 
food industry of these countries, we will show by what measures, what methods 
and instruments they have managed to achieve high results in the world food 
industry.

On the scale of industrial production, France surpasses Great Britain and 
Italy, but is inferior to Germany. In France, the food industry is extremely diverse. 
France is especially famous for its cognacs, liqueurs, champagnes and Burgundy 
wines. More than 600 million liters of spirits are produced annually in France, 
of which about 43 % are exported. With the turnover of 21 % of the turnover 
of agro-industrial enterprises of the European Union countries, this branch of 
French industry ranks first in Europe, slightly ahead of Germany (18,6 %) and 
significantly – Great Britain and Italy [5].

In the food industry in France, by 2015, 585 thousand employees are em-
ployed and an additional workplaces are created each year, in connection with 
which the agro-industrial complex is the third largest employer in the industrial 
production of the EU countries [3].

98 % of French companies engaged in the food industry are small and medi-
um-sized enterprises (companies with fewer than 10 employees account for 75 % 
of the total). As of 2016, 16,2 thousand companies worked in the food industry of 
France, the turnover of the industry was 189 billion dollars (in 2014 – 221 billion 
dollars). In 2015, the food industry accounted for 1,7 % of France’s gross domes-
tic product, accounting for 20 % of total manufacturing revenue, while the food 
balance of the food sector reached 10,4 billion dollars. In 2015, France exported 
food products worth $ 49,3 billion (in 2014 – by 57,7 billion), including to the EU 
countries – by 30,5 billion (in 2014 – by 50,4 billion). In addition, France imports 
meat, fish and seafood, fruits, vegetables, nuts, milk, grain, cocoa beans, coffee 
and tea for further processing (in 2015 by $ 49,2 billion) [3].

Germany belongs to the leading post-industrial countries in the world. In 
this country, the industry is at a high level of development, ensuring the pro-
duction of high-quality products.

Natural and climatic conditions are favorable for the development of agri-
culture in most of Germany. This country is characterized by high-performance 
agriculture. About 70 % of agricultural output is provided by livestock. In turn, 
crop production is more aimed at meeting the needs of livestock: the area for 
growing fodder crops is much larger than for growing food crops.

The main products of the German food industry are brewing and cattle bre-
eding. In turn, the main activity of livestock is cattle breeding. It gives more 
than 2/5 of all agricultural production, the bulk of which is milk (about 1/4). The 
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second place in terms of importance is pig production. The country’s self-suf-
ficiency for milk and beef systematically exceeds 100 %, and for pork is less 
than 4/5 [4].

According to the volume of agricultural production, grain production and 
livestock production, Germany is second only to France, and in terms of milk 
production it ranks first in the EU. The efficiency of agricultural production 
in Germany is much higher than the average for the EU [4, 7].

The competence of government agencies in the field of agriculture includes: 
addressing issues of changing the agrarian structure, lending and financing of 
agriculture, regulation of agricultural markets. The German government is pro-
viding financial assistance in the complex process of adaptation and integration 
of East German agriculture to the European Community. Assistance is also pro-
vided in the transformation of former agricultural cooperatives into competitive 
firms, which have already borne fruit: many single-source firms have made sig-
nificant profits, and in particular, through large-scale cultivated areas.

In addition to food production, Germany’s agriculture performs additional 
tasks, the importance of which is constantly increasing. This is the preservation 
and protection of the natural foundations of life, the protection of attractive 
landscapes for residential areas, the resettlement, the placement of the economy 
and recreation, the supply of the industry of agricultural raw materials.

The turnover of the German food industry, which employs more than half 
a million people in more than 5,800 enterprises, amounted to 146.8 billion 
euros, and following the results, which corresponds to a growth of 3,2 % com-
pared to 2014. Thus, Germany’s food industry has become the fifth largest 
industry after the automotive, engineering, electrical and chemical industries. 
This industry is distinguished by a high-quality, reliable and wide range of prod-
ucts. The most significant in terms of turnover are meat processing (21,6 %) 
and dairy industry (17,2 %), as well as alcohol production (9,0 %). In the EU, 
the German food industry is in the lead [9].

An important component of the industry’s success is export. More than a 
quarter (19,7 % in 2015) [6] of revenue in the food industry today is achieved 
through the export of high-quality products under the trademark «Made in Ger-
many». While in Germany, the growth performance of the industry is extremely 
low, the growth abroad is calculated by two-digit indicators. Thus, exports are 
becoming increasingly important for food producers and will in the future, as a 
stimulus to growth, have a decisive influence on the dynamics of the industry as 
a whole. 

The decisive role in the marketing of German food products is played by 
its reliability, both in production and in supply. And to expand markets and 
strengthen their positions on them in Germany are different kinds of subsidies 
and preferences to producers and exporters of food products.

The leading economic and political federation of the German food indus-
try – Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) – has been 
representing the interests of its members in political and social circles since 1949. 
The central tasks of the association include ensuring and improving the competi-
tiveness of food industry enterprises. To this end, BVE actively promotes both 
nationally and internationally to eliminate trade barriers, reduce bureaucracy 
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and give enterprises greater freedom. Representing more than 90 % of the food 
industry, BVE is the most important partner in negotiating with leading foreign 
political and economic representatives.

Along with support for market research and its trends in Germany, work is 
under way to improve the image of German food products abroad and Ger-
man companies are supported when developing foreign markets. In the future, 
cooperation is planned between the Federal Association of the German Food 
Industry (BVE), the Central Marketing Organization of Agricultural Industries 
(Central Marketing – Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft – CMGA) and 
the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection. This should 
not only actively support the export activities of German enterprises, but also 
provide assistance to international cooperation.

Germany, whose population is 82,67 million [3] residents, is the largest mar-
ket in Europe. The purchasing power of the German population against the 
background of an increase in nominal wages and low inflation has grown sub-
stantially. The real salary in the FRG last year increased by an average of 1,8 % 
compared to 2015, nominal growth was 2,3 % [9]. The food industry is a privi-
leged partner for a huge number of consumers and suppliers. Since 1993, the 
value added in the food industry has exceeded that in agriculture: agro-industrial 
enterprises produce 27 % of the added value of all industries in Germany and 
France, representing the industry’s first source of added value [6].
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Статья посвящена рассмотрению базовых для экономики понятий: право соб-
ственности, трансакция, сделка, договор, рынок. Автор акцентирует внимание на 
необходимости выработать систему понятий, удовлетворяющую внутренним целям 
социальных дисциплин и позволяющую сформировать комплексное представление 
о поведении экономических субъектов.
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The article deals with the basic economic concepts of proprietary rights, transaction, 
bargain, contract and market. The author emphasizes the need to develop a common sys-
tem of concepts that meet the internal goals of social disciplines and allows forming an 
integrated idea of the behavior of economic actors. 

Keywords: economics, property rights, transaction, bargain, contract, market.

ВВЕДЕНИЕ

Договорная природа понятийно-терминологического аппарата дает 
возможность выбрать единую базовую терминологию для основных соци-
альных дисциплин. Общий терминологический аппарат формирует потен-
циал позитивного воздействия на формирование ментальных моделей, под-
крепляющих возможность гибко кооперировать усилия большого числа 
людей по решению задач, стоящих перед современным обществом. Между 
тем неточность терминологии приводит к проблемам взаимодействия как 
между представителями различных социальных дисциплин, так и между 
исследователями в рамках одной дисциплины. Несоответствия в базовой 
терминологии порождают бесчисленные споры и отвлекают от анализа су-
щества возникающих проблем. Следует выработать общую систему поня-
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тий, позволяющую сформировать комплексное представление о поведении 
экономических субъектов. В статье рассматривается понятийная сущность 
и связь между базовыми для экономики понятиями: права собственности, 
сделка, трансакция, договор, рынок.

В первой части статьи представлено современное понимание и пове-
денческое содержание прав собственности. Во второй части статьи рассмо-
трена категория «трансакция». Данная категория является ключевой для 
экономистов и вместе с тем переходной для понимания экономико-юри-
дической категории «сделка». Третья часть посвящена категории «сделка». 
Затем изучена категория «договор», а также разграничены понятия «сдел-
ка», «договор» и «соглашение». В пятой части статьи описано место рын-
ка в системе общественных отношений. И, наконец, в шестой части статьи 
предложено авторское определение рынка как информационно-коммуни-
кативного пространства, а также сформирован подход к характеристике 
рынков через описание преобладающих на них уровней коммуникации.

1. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Понятие прав собственности является ключевым для понимания рыноч-
ных взаимоотношений. В среде классических экономистов бытует мнение, 
что объектом купли-продажи на рынке является некое представляющее 
ценность материальное или нематериальное благо, свободный доступ к 
которому может быть ограничен в силу его редкости. Однако фактически 
объектом купли-продажи на рынке является не само благо, а право соб-
ственности на него. Точнее, санкционированная обществом возможность 
осуществлять некоторые действия в отношении данного блага. Вы когда-
нибудь покупали квартиру в строящемся доме? Риелтор подводит вас к пу-
стырю, показывает пальцем в пустое пространство и говорит: «Вот в этом 
месте будет находиться ваша квартира». Благо еще не создано, что же мы в 
таком случае приобретаем? Мы приобретаем право собственности на буду-
щее благо, т.е. теперь мы вправе требовать окончания строительства, а за-
тем вступить во владение квартирой и осуществлять прочие вытекающие 
из данной сделки правомочия.

Права собственности – это санкционированные поведенческие отно-
шения между людьми, определяющие возможные способы использования 
элементов богатства как исключительное право отдельных людей или их 
групп [32, p. 3]. Право собственности подразумевает контроль над ограни-
ченными элементами богатства, в которых нуждаются другие лица. Право 
собственности – это не сам объект, а те способы использования объекта, 
которые собственник имеет возможность контролировать. Обладание соб-
ственностью становится источником власти. Суть экономической власти 
собственности – возможность отказывать другим лицам в том, что принад-
лежит вам, но в чем эти другие лица нуждаются. Власть собственности по-
зволяет воздерживаться от обмена до тех пор, пока противная сторона не 
согласится с вашими требованиями, и в результате добиваться более вы-
годных условий [13, с. 16].

Поведенческое содержание прав собственности заключается также 
в том, что они препятствуют возникновению потерь, появляющихся в ре-
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зультате конфликтов по поводу доступа к ограниченным благам и ресур-
сам. Экономическое поведение сводится к актам добровольного экономи-
ческого выбора, зависящего от возникающего в результате соотношения 
выгод и издержек. Права собственности воздействуют на систему стиму-
лов, изменяя издержки и выгоды различных способов поведения. Напри-
мер, нарушение установленных законом прав собственности связано с 
дополнительными издержками возможного наказания [39, p. 320]. Права 
собственности приобретают самостоятельную экономическую ценность, 
поскольку создают стимулы для экономической деятельности, снижают 
количество конфликтов и уровень трансакционных издержек, способству-
ют передаче имущества эффективному собственнику. 

Предложенное определение прав собственности нуждается еще в не-
скольких пояснениях, связанных с междисциплинарным характером дан-
ной категории и различиями юридической и экономической трактовок.

1. Еще раз подчеркнем, что неверно отождествлять права собственно-
сти и объекты собственности. Потоки благ и прав собственности на дан-
ные блага могут не совпадать. Если само благо возникает на стадии произ-
водства, то право собственности на данное благо появляется в результате 
закрепления и последующей фактической реализации правомочий в отно-
шении блага. Создание блага без закрепления системы правомочий в отно-
шении данного блага препятствует его движению к конечному пользовате-
лю. Вы, например, остережетесь покупать квартиру в доме, построенном на 
земле, правовой статус которой не определен. И наоборот, еще не добытая 
нефть, правомочия в отношении которой определены, может быть продана 
в результате фьючерсной сделки. В этом случае поток прав собственности 
на благо идет впереди потока благ.

2. Отметим также, что права собственности – это не отношение челове-
ка к объекту собственности, а отношения между людьми по поводу объекта 
собственности [37, p. 13]. Права собственности оформляются в виде правил, 
описывающих, что люди могут, а чего не могут делать с принадлежащим им 
объектом собственности, а также что они вправе или не вправе требовать 
от других людей, желающих использовать данный объект собственности. 
Смысл этих правил заключается в ограничении или расширении пределов 
выбора и власти индивидов посредством четырех категорий:

– Свобода – это данное какому-либо лицу разрешение осуществлять 
выбор поведения по собственной воле, защищаемое властью коллектив-
ных сил посредством недопущения вмешательства других лиц, которые 
могли бы воспрепятствовать этому частному акту выбора. Свобода означа-
ет отсутствие в процессе выбора обязанности, ограничения или принужде-
ния со стороны других лиц. В качестве коллективных сил, принуждающих 
не вмешиваться в частные акты выбора могут выступать, например, обще-
ство, государство, организации или различного рода коллективы. Свобода 
определяет то, что «позволено».

– Право – это данное какому-либо лицу разрешение (власть) распро-
странять свою волю на выбор поведения других лиц, защищаемое властью 
коллективных сил. Если свобода означает отсутствие ограничений на волю 
какого-либо лица, то право определяет не просто меру дозволенного пове-
дения данного лица, но и власть диктовать свою волю другим лицам, т.е. не 
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только совершать определенные действия, но и требовать определенного 
поведения от других лиц. Право определяется словами «можно», «вправе».

– Обязанность – это данное какому-либо лицу предписание, опреде-
ляющее должное или недолжное с его стороны поведение, защищаемое 
властью коллективных сил. Возникновение права у какого-либо лица не-
изменно сопровождается возникновением симметричной обязанности по 
крайней мере у одного из прочих лиц. При этом термин «обязанность» в 
некоторой степени противоположен термину «свобода»: если обязанность 
связана для вас с ограничением или принуждением, то свобода – с отсут-
ствием ограничений и принуждения. Однако принуждение все же имеет 
место: если обязанность принуждает вас соблюдать права других лиц, то 
свобода заключается в принуждении других лиц не воздействовать на ваш 
выбор. Обязанность определяет то, что «до2лжно».

– Незащищенность – это данное какому-либо лицу (или широкому кру-
гу лиц) предписание относительно поведения, которое не защищено от вме-
шательства и возникающего в связи с этим ущерба властью коллективных 
сил. По сути, незащищенность определяет меру недопустимого либо не-
желательного поведения. В случае такого поведения общественные силы 
могут не только лишить вас защиты, но и спровоцировать ущерб посред-
ством санкций. Санкции – это меры принудительного воздействия, приме-
няемые к нарушителям установленного порядка и влекущие для них опре-
деленные неблагоприятные последствия. Незащищенность определяет то, 
что «нельзя».

Обратите внимание, что принадлежащие нам права и свободы увеличи-
вают наше благосостояние, являются активами, тогда как обязанности и 
незащищенности составляют наши обязательства, т.е. являются пассивами. 
Таким образом, задаваемые государством правила во многом определяют 
богатство конкретных людей и их групп.

3. Нужно указать на то, что экономическая трактовка прав собствен-
ности шире юридической. Ключевым признаком права собственности 
для экономиста является то, что оно определяет возможность получения 
полезности, удовлетворения от каких-либо элементов богатства. Богат-
ство – это совокупность всех материальных и нематериальных ценностей, 
принадлежащих человеку. То есть элементами богатства является все, что 
с точки зрения людей, обладает ценностью. Если в юриспруденции приня-
то различать вещные права (право собственности является видом вещных 
прав) и личные права, то экономическая логика объединяет данные поня-
тия в категории прав собственности [7, разд. II]. Это происходит потому, что 
экономисты относят к элементам богатства не только ресурсы и блага в 
узкой трактовке, но и личные права. Действительно, личные права (пра-
во на свободу передвижения, выбор места жительства, личная неприкос-
новенность и т.д.) приносят значительную полезность, делая жизнь более 
комфортной и безопасной. А например, временное ограничение на выезд 
должника за границу при неисполнении им требований, содержащихся в 
исполнительном документе, лишает его возможности провести отпуск на 
Кипре и снижает уровень его богатства [25, ст. 67].

Приведем одиозный с позиции юриспруденции пример. Молодая 18-лет-
няя пара вступает в романтические отношения. При этом и юноша, и де-
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вушка юридически обладают все-
ми личными правами. Кому из них 
принадлежит право собственно-
сти на секс? Квалифицированный 
юрист, вероятнее всего, не призна-
ет факт существования права соб-
ственности на секс. Но если право 
собственности на секс отсутству-
ет, как в таком случае отдельным категориям людей удается им торговать? 
Секс, несомненно, является приносящим полезность элементом богатства, 
а значит элементом собственности. С позиции экономиста данным правом 
обладает партнер, который может ограничивать использование секса, т.е. 
контролирует доступ к сексу. Ограничивать использование секса, вероятно, 
будет партнер, получающий от него меньшую полезность и потому предъ-
являющий меньший спрос на секс.

Построим зависимость спроса на секс со стороны мужчин и женщин от 
возраста сексуальных партнеров. Договоримся о том, что в данном примере 
нас интересуют не его биологическая достоверность, а то, как он передает 
суть экономического подхода. Допустим, что сексуальная активность юно-
ши в 18 лет выше, чем у его подруги, но с возрастом она будет постепенно 
снижаться. Сексуальная активность девушки, напротив, сначала будет ра-
сти, а снижаться начнет только после достижения ею определенного воз-
раста (рис. 1).

Мы видим, что до 25-летнего возраста спрос на секс со стороны юноши 
выше, а значит, фактически доступ к благу ограничивает девушка. То есть в 
данный период времени право собственности на секс принадлежит девуш-
ке. Обладание правом собственности на данный элемент богатства, несо-
мненно, увеличивает ее благосостояние. И, кстати сказать, увеличивает ее 
переговорную силу. Но после достижения 25-летнего возраста спрос на секс 
со стороны женщины становится выше мужского. Право собственности на 
секс переходит к мужчине. Происходит спонтанное изменение порядка, си-
стемы правил, в соответствии с которыми складываются ваши отношения, 
что может стать источником конфликта. Ведь мужчина почему-то стал 
реже дарить цветы, приглашать в театр, а женщина уже успела к этому 
привыкнуть. И вот милая женщина, не успевшая сделать в жизни ничего 
плохого, стала беднее. А молодой мужчина, не успевший сделать ничего 
хорошего, стал богаче. Что же делать женщине? Не терять времени и за-
пасаться другими элементами богатства, человеческого капитала, читать 
умные книги, учиться печь блинчики… или ждать 45.

4. Собственностью в экономическом понимании являются как права, так 
и свободы, поскольку свободы – полноценный элемент богатства. Ценност-
ным эквивалентом свободного прибыльного употребления воли при отсут-
ствии обязательств являются выгодные соглашения, которые вы можете 
заключить, используя свою свободу. Эта выгода определяется как разница 
цен, которые вы можете получить до и после потери свободы [13, с. 36]. 

Рис. 1. Зависимость спроса на секс 
от возраста для мужчин и женщин
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Устраиваясь, к примеру, на работу, вы продаете работодателю часть своих 
свобод, поскольку теперь он имеет право в значительной степени опреде-
лять ваше поведение в рабочее время. При этом вы теряете возможность 
альтернативного заработка, который и является денежным измерителем 
проданных вами свобод.

Свободы также могут быть проданы и куплены. Первое, что приходит в 
голову – торговля избирательным правом при использовании политической 
технологии «карусель». Карусель – метод покупки голосов избирателей, 
при использовании которого избирателю перед входом на избирательный 
участок передается уже заполненный бюллетень, который он опускает в 
урну для голосования; полученный им при регистрации чистый бюллетень 
обменивается у организатора подкупа на какие-либо материальные ценно-
сти. Но есть и менее очевидные примеры. Многие сделки, по сути, сопрово-
ждаются продажей или сдачей внаем части свобод. Например, конституция 
гарантирует вам свободу передвижения [14, ст. 27]. Но вы устроились на ра-
боту, и теперь в течение 8-часового рабочего дня вы должны находиться на 
территории предприятия. Вы не имеете возможности среди рабочей недели 
уехать на пару дней в соседний город. Вы добровольно, за вознаграждение 
согласились с временным ограничением ваших свобод. Вы, конечно, не мо-
жете открыто продать всю свободу, поскольку пределы продажи задаются 
основами государственного строя, традициями и другими нормами. Однако 
обещание какого-либо будущего поведения с вашей стороны в случае если 
у меня появляется возможность использовать коллективную силу для при-
нуждения вас к такому поведению, означает передачу части свободы.

5. Еще одной особенностью экономического подхода к пониманию 
прав собственности является то, что экономистов больше интересует со-
стояние de facto (на деле), а не de jure (согласно праву). О степени при-
надлежности какому-либо лицу права собственности экономисты судят 
по имеющейся у данного лица фактической возможности определять на-
правления использования объекта собственности [28, p. 17]. И данная фак-
тическая возможность может не соответствовать формальным правилам, 
описанным в нормативных документах. Это означает, что если определить 
право собственности через возможность осуществлять выбор способов ис-
пользования элементов богатства, то для экономиста – это возможность 
совершать свободный выбор, а для юриста – это возможность совершать 
выбор в рамках закона. То есть экономический подход опирается не только 
на формальные, но и на неформальные нормы, определяющие отношения 
собственности.

В результате использования такого подхода, во-первых, может изме-
ниться представление о том, кто является собственником. Пусть, например, 
предприниматель покупает имущество, но по известным соображениям 
оформляет его на жену. Скорее всего, жена, являясь собственником de jure, 
de facto не станет производить с ним каких-либо действий без согласия мужа. 
Кто в данном примере является формальным, а кто фактическим собствен-
ником? С кем в этом случае нужно вести переговоры о продаже имуще-
ства? Родители купили квартиру поступившей в университет 18-летней до-
чери. Если вы имеете желание выкупить данную квартиру, разумнее вести 
переговоры с фактическим, а не номинальным собственником. Во-вторых, 
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меняется представление о возможных способах присвоения и защиты прав 
собственности. Имеется семь основных стратегий, направленных на при-
своение и защиту прав собственности: контакты на основе личных связей, 
самозащита, защита третьей стороны, частная защита, административные 
рычаги государства, околозаконные меры и юридические способы защи-
ты [33; 3, с. 74–76]. Каждая из этих стратегий имеет как преимущества, так 
и недостатки. Очевидно, что люди, даже крайне законопослушные, будут 
использовать наиболее эффективные и менее затратные с их точки зре-
ния стратегии. Экономисты склонны утверждать, что в качестве предпо-
чтительного следует рассматривать механизм защиты прав собственности, 
использование которого связано с меньшими издержками установления и 
защиты прав собственности, т.е. с меньшими трансакционными издерж-
ками. Если соседи устроили пьяную вечеринку и нарушают ваше право на 
ночной покой, вы можете вызвать сотрудников полиции. Вы будете ждать 
их несколько часов, вечеринка закончится, вы наконец уснете. И вот тут-
то вас разбудит приехавший полицейский, который, надеюсь, не оштрафу-
ет вас за ложный вызов. Не будет ли дешевле de facto щелкнуть рубиль-
ником соседского электросчетчика, что de jure, конечно же, абсолютно 
недопустимо.

6. Последнее замечание относительно использования термина «право 
собственности» заключается в том, что неверно отождествлять право соб- 
ственности и обладание, т.е. физический контроль над объектом собствен-
ности. Право собственности состоит из набора правомочий. Правомочие – 
это заданная нормами возможность участника правоотношений осущест-
влять определенные действия или требовать определенных действий от 
других участников правоотношений. Указанные правомочия в различных 
комбинациях могут принадлежать разным людям, в том числе физически 
не обладающим вещью. Теоретически можно разделить право собствен-
ности на любое количество правомочий, т.е. внести в список того, что вы 
можете или не можете сделать с объектом собственности любое количе-
ство пунктов. Наиболее подробный перечень правомочий, состоящий из 11 
пунктов, был предложен британским юристом А. Оноре [34, p. 112–128]:

– право владения – состоит в осуществлении физического контроля над 
вещью;

– право пользования – заключается в возможности извлечения личной 
выгоды или пользования объектом собственности;

– право управления – включает в себя возможность определения на-
правления, в котором может быть использована данная вещь, а также опре-
деление круга лиц и порядка доступа к ресурсу;

– право на доход, который может проистекать из непосредственного 
пользования вещью или пользования вещью другими индивидами;

– право на капитальную стоимость – предполагает возможность даре-
ния, продажи, проматывания, изменения формы или уничтожения блага;

– право на безопасность – предполагает защиту от вредного воздействия 
на поток доходов в виде экспроприации даже при условии наличия компен-
сационной системы;

– право на передачу вещи по наследству – подразумевает возможность 
передачи благ новому собственнику после смерти старого;
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– право на бессрочность – состоит в отсутствии каких-либо временных 
границ в осуществлении правомочий;

– запрет вредного использования – не разрешает использовать вещь 
способом, наносящим вред имуществу других экономических агентов;

– ответственность в виде взыскания – дает возможность отчуждать вещь 
в уплату долга, а значит, позволяет использовать имущество в качестве 
залога; 

– право остаточного характера – состоит в возвращении переданных 
правомочий по истечении срока передачи, в результате утраты силы до-
говора или по иной причине. 

Еще раз подчеркнем, что различные правомочия относительно одного 
объекта собственности могут принадлежать разным лицам. Вы, к примеру, 
решили купить внедорожник. Но знаете ли вы, что среди приобретаемых 
вами правомочий будет отсутствовать право на безопасность? Дело в том, 
что легковые автомобили повышенной проходимости, а также грузовые и 
специальные автомобили на шасси подлежат постановке на учет в военко-
мате. И на период военных действий ваш внедорожник может быть изъят 
для нужд армии. Другой пример, в чем ключевое отличие собственности на 
землю в России от долгосрочной (на 59 лет) аренды земли в СССР? В том, 
что при долгосрочной аренде к арендатору не переходил ряд правомочий: 
право на бессрочность, право на передачу вещи по наследству и т.д.

Рассмотрев понятие прав собственности, мы вновь возвращаемся к фун-
даментальному вопросу: что является объектом купли-продажи на рынке? 
Объектом купли-продажи может выступать не только право собствен-
ности как единое целое, но также отдельные правомочия, которые готов 
приобрести покупатель. На рынке торгуют правомочиями. За полезные 
правомочия платят больше, за менее полезные – меньше, за бесполезные 
вообще отказываются платить. И платят, кстати сказать, не всегда день-
гами. Вполне возможны такие способы оплаты, как натуральный обмен, 
услуга за услугу, удовольствие за удовольствие и т.д. Если повнимательнее 
присмотреться, мы постоянно являемся участниками рыночного процесса, 
постоянно находимся в процессе переговоров. Помой пол, а я [за это] при-
готовлю ужин. Свози меня во Францию, а я [за это] обещаю незабываемый 
отдых. Будь мне верен, а я [за это] буду верна тебе. Мы просто не любим 
проговаривать «заплатить за это», в этом заключается особенность отно-
шений между людьми, их человечность. Не очень-то приятно думать, что 
любовь – это плата за любовь. А вкусный ужин – это плата за заботу. На-
верное, это прекрасно, что мы прилагаем усилия, чтобы не замечать рынки 
вокруг нас…

Мы видим, что цена товара зависит не только от его потребительских 
и производственных характеристик, но и от передаваемого набора право-
мочий. И чем больше правомочий передается покупателю, чем точнее они 
определены и надежно защищены, тем большую цену может рассчитывать 
получить продавец. Почему, например, краденая собственность стоит де-
шевле, даже в том случае, если она обладает теми же физическими параме-
трами, что и легально приобретенная? Потому что при покупке краденой 
собственности вы не приобретаете ряд правомочий: «право на капиталь-
ную стоимость» – торговать краденым имуществом запрещено и «право на 
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безопасность» – краденая собственность может быть изъята. Помещения в 
исторических зданиях ценятся меньше не только потому, что они обветша-
ли изнутри, но и потому, что ваше право собственности ограничено запре-
том на изменение фасадов здания. Попробуйте, сдавая квартиру, ограничить 
набор передаваемых правомочий, например, запретите открывать окна на 
балконе, и вам придется устанавливать плату за пользование имуществом 
ниже среднерыночной. 

2. ТРАНСАКЦИЯ

Передача прав собственности осуществляется посредством трансакций. 
Трансакция – это деятельность человека в форме отчуждения и присво-
ения прав собственности и свобод, принятых в обществе [30, p. 652]. Мы 
склонны выделять понятие личных свобод из совокупности прав собствен-
ности, но с экономической точки зрения, как было сказано выше, их можно 
и объединить. Существует три вида трансакций:

1. Трансакции сделки подразумевают отношения, возникающие в ре-
зультате добровольного соглашения между равными по закону сторонами. 
Трансакция сделки подразумевает добровольные взаимоотношения между 
равноправными партнерами. Например, если вы закупаете комплектую-
щие для насосной станции, вы вступаете в трансакцию сделки. Если вы до-
говариваетесь с братом обменяться кепками – это также трансакция сдел-
ки. Когда мы говорим о трансакциях на рынке, мы имеем в виду трансакции 
сделки или просто «сделки».

Но всегда ли de facto выполняются требования равноправия и добро-
вольности? Например, многие из вас заключали с управляющей компанией 
договор управления многоквартирным домом. Были ли ваши отношения 
с управляющей компанией абсолютно симметричными? Отказывались ли 
вы от заключения договора, если вас что-то в нем не устраивало? Были 
ли вам предоставлены равные с управляющей компанией возможности 
определять условия договора? Рискну предположить, что нет. Вы вынуж-
дены были соглашаться с формулировками, предложенными управляющей 
компанией. Уже на данном этапе возникала асимметрия в правах и обязан-
ностях, поскольку управляющая компания составляла текст договора так, 
чтобы он был выгоден для нее. Но предположим, что вы отказались идти 
на поводу и решили отстаивать свои права в суде. Будет ли данный судеб-
ный процесс состязанием абсолютно равных сторон. Нет, против вас, не 
являющегося специалистом ни в жилищных вопросах, ни в вопросах хозяй-
ственного законодательства, выступит команда профессионалов, имеющая 
к тому же лучшее финансовое положение. И такие ситуации возникают 
постоянно, идете ли вы в банк, магазин, мастерскую по ремонту обуви или 
другую организацию. Оказывается, что большинство трансакций, по фор-
мальным признакам являющихся трансакциями сделки, по факту таковы-
ми не является. Сказывается разница в переговорной силе сторон – способ-
ности одной стороны переговоров оказывать давление на другую сторону 
в процессе переговоров.

2. Трансакции управления подразумевают добровольно принятые сто-
ронами отношения власти и подчинения между узаконенными уровнями 
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иерархии. Иерархия – принцип управления в централизованных струк-
турах, в соответствии с которым определяется порядок подчиненности и 
система распределения полномочий между работниками. Когда вы устра-
иваетесь на работу, вы сначала добровольно вступаете в сделку с работо-
дателем, в соответствии с условиями которой вынуждены выполнять его 
распоряжения – это трансакции управления.

Но даже для такого классического примера возникает вопрос суще-
ствования трансакций управления в чистом виде. Допустим, работник de 
jure находится в вашем непосредственном подчинении. Но de facto трудно 
бывает отследить, действительно ли он все отведенное для работы время 
тратит на выполнение ваших распоряжений. В результате эффективность 
трансакций управления снижается, и для оптимизации трудовых отноше-
ний приходится использовать другие виды трансакций. Например, вуз на-
нял профессора и обязал его постоянно находиться на рабочем месте, за-
нимаясь научными изысканиями. Профессор в течение рабочего дня сидит 
за монитором, но вместо написания статей ведет личную переписку. И про-
контролировать данный процесс не то чтобы совсем невозможно, но эф-
фективный контроль обходится организации слишком дорого. Это вынуж-
дает вас договариваться: «работайте по удобному для вас графику, можете 
даже работать дома, но в конце месяца статья должна быть готова». В ре-
зультате трансакция управления подменяется трансакцией сделки. Причи-
ной такой вынужденной подмены является существование ограниченной 
рациональности (в частности недостатка информации) и оппортунизма. 
Оппортунизм – недобросовестное поведение индивида, нацеленное на по-
лучение односторонних выгод в ущерб партнеру [17, c. 32]. Вам, например, 
могут понадобиться от работника услуги, которые вы по причине огра-
ниченной рациональности не внесли в трудовой договор. В этом случае 
остается только договариваться или пользоваться большей переговорной 
силой для оказания давления. Или же борьба с оппортунистическим пове-
дением становится излишне дорогостоящей по той причине, что получение 
информации становится слишком затратным. В этих случаях приходится 
обращаться к трансакциям другого вида.

3. Трансакции рационирования подразумевают обязательные отноше-
ния власти и подчинения между неравными по правовому статусу сторона-
ми. Например, сотрудники налоговых органов не спрашивают у нас, хотим 
ли мы платить налоги. Мы обязаны их платить, мы подчиняемся, т.е. имеет 
место трансакция рационирования. Ключевая особенность трансакций ра-
ционирования в том, что в них участвует, как правило, не две, а минимум 
три стороны. При этом, поскольку в качестве одной из сторон выступает 
государство, значительная роль отводится принятию коллегиальных ре-
шений. К примеру, суд не может присудить компенсацию потерпевшему до 
тех пор, пока он не подаст иск. В трансакции участвуют три стороны: при-
чинитель вреда, потерпевший и суд. Налоговые органы не могут взимать 
с вас дополнительные налоги, пока Государственная Дума не примет соот-
ветствующую поправку к закону. В трансакции участвуют три стороны: 
налогоплательщик, налоговый орган и Государственная Дума.

Необходимо подчеркнуть, что отношения в рамках любого из видов 
трансакций, даже трансакций сделки, содержат в себе проявления отно-
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шений власти–подчинения. В трансакциях сделки проявляется власть соб-
ственника элемента богатства, в доступе к которому он волен отказывать, 
если поведение другого лица его не устраивает. В трансакциях управления 
проявляется власть начальника над подчиненным в рамках организации. 
В трансакциях управления проявляется власть государства над гражданами. 

Крупным экономическим событием XX в. стал сделанный Р. Коузом 
акцент на существование особой группы издержек, возникающих при осу-
ществлении трансакций – трансакционных издержек. Трансакционные из-
держки – издержки установления и защиты прав собственности и свобод, 
принятых в обществе [4, с. 58]. Это все издержки сверх трансформацион-
ных – связанных с изменением физических параметров блага (формы, цве-
та, вкуса и др.). В зависимости от вида осуществляемых трансакций Э. Фу-
руботн и Р. Рихтер разделяют трансакционные издержки на три группы 
[26, с. 57–66; 16, с. 117; 19, с. 141]:

1. Рыночные трансакционные издержки – издержки, возникающие при 
использовании рыночного механизма, т.е. при осуществлении трансакций 
сделки. Они в свою очередь включают:

a) издержки поиска и информационные издержки – связаны с поиском 
и передачей информации о продавцах, покупателях, ценах, качестве про-
дукции до наступления процесса переговоров, с осуществлением коммуни-
каций будущими сторонами обмена, а также с потерями, обусловленными 
неполнотой и несовершенством найденной информации;

б) издержки ведения переговоров и принятия решений – связаны с ве-
дением переговоров, заключением и оформлением контрактов, а также с 
потерями из-за неудачно заключенных, плохо оформленных и ненадежно 
защищенных соглашений;

в) издержки мониторинга и обеспечения исполнения контрактов – воз-
никают из-за необходимости мониторинга соблюдения сроков поставок, 
измерения качества и объемов поставленной продукции и иных условий 
договора, необходимости защиты прав и обеспечения исполнения условий 
контракта, а также с потерями от нарушения контрактов.

2. Управленческие трансакционные издержки – издержки, возникаю-
щие при осуществлении отношений внутри иерархических структур, т.е. 
при осуществлении трансакций управления. Они включают в себя:

а) издержки создания, поддержания и изменения организационного ди-
зайна – затраты на управление персоналом, инвестиции в информацион-
ные технологии, защиту от поглощений, связи с общественностью и лобби-
рование;

б) издержки эксплуатации организации, состоящие из двух частей: во-
первых, информационных издержек – включают затраты на принятие 
решений, мониторинг исполнения приказов, измерение результатов дея-
тельности работников, агентские издержки и т.д.; во-вторых, издержек, свя-
занных с физическим пересечением товарами и услугами границ смежных 
производств – издержки внутрифирменной транспортировки, издержки 
простоя и т.д.

3. Политические трансакционные издержки – издержки, возникающие 
в процессе эксплуатации и корректировки институциональных рамок госу-
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дарственного устройства, т.е. при осуществлении трансакций рационирова-
ния. К ним относятся:

а) издержки создания, поддержания и изменения формальной и нефор-
мальной политической организации системы – издержки установления 
правовых рамок, административной структуры, военной, образовательной, 
судебной систем и т.д.;

б) издержки эксплуатации государственного устройства – издержки на 
реализацию функций государства: обеспечение законодательства, правосу-
дия, обороны, транспорта, образования и т.д.

3. СДЕЛКА

В основе рыночных взаимоотношений лежат трансакции сделки или со-
кращенно «сделки». В отличие от более общего понятия «трансакция», под-
разумевающего возможность распространения воли отдельного человека 
за пределы его физического контроля, «сделка» порождает правоотноше-
ния только для ее участников.

Дж. Коммонс писал, что сделка является элементарной единицей ры-
ночной экономики [13, с. 81]. Сделка – это волевой акт, направленный на 
отчуждение и присвоение прав и свобод ее участников. Сделка подразуме-
вает встречу волевых (регулируемых осознанной целью и отношением к 
ней как к мотиву [21, с. 173]) действий лиц – участников сделки, которые для 
достижения своих целей нуждаются в благах и ресурсах, принадлежащих 
партнерам по сделке. Для получения данных благ и ресурсов они предлага-
ют, убеждают, принуждают, принимают, соревнуются, подчиняются, обма-
нывают, управляют и совершают множество других действий. 

В общем случае, если не брать в расчет явление «односторонней сдел-
ки», для обозначения которого больше подходит термин «волеизъявление» 
[1], сделка предполагает наличие трех элементов:

1) предложение, высказанное одной из сторон сделки (оферта);
2) принятие предложения другой стороной сделки (акцепт);
3)  «вознаграждение», подразумевающее встречную передачу прав и 

свобод одной стороны сделки в обмен на права и свободы другой стороны. 
Наличие «вознаграждения» является свидетельством добровольности сдел-
ки, так как добровольность подразумевает обмен эквивалентными элемен-
тами богатства.

Чтобы лучше понять природу рыночных сделок, постарайтесь ответить 
на очевидный, казалось бы, вопрос: каково минимальное количество лиц, 
прямо или косвенно участвующих в заключении, например, сделки купли–
продажи? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос необходимо 
указать на существование следующих видов сделок: (1) реальные сделки, 
т.е. реально заключенные сделки; (2) возможные сделки, которые могли 
быть, но не были заключены при данных условиях; (3) вероятные сделки, 
которые могли быть заключены, но только при иных условиях; (4) невоз-
можные сделки, которые не могут быть заключены ни при каких обстоя-
тельствах [13, с. 79].

Выбирая, с кем вступить в сделку, человек рассматривает и сравнивает 
доступные для него альтернативы, оценивает условия, предлагаемые реаль-
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ными, возможными и вероятными партнерами, а также сопоставляет уров-
ни власти, которую стороны сделки могут употребить в пределах данных 
альтернатив. Поскольку в процессе выбора стороны оценивают реальную 
сделку, сравнивая ее с лучшей из доступных альтернатив, т.е. с возможной 
сделкой, то минимальное число лиц, влияющих на условия сделки, равно 
четырем. Первый и второй – это продавец и покупатель, заключающие 
сделку. Третий и четвертый – ближайшие по предлагаемым условиям аль-
тернативные продавец и покупатель, определяющие возможности торга. 
И наконец, поскольку большинство сделок защищено некоторой коллек-
тивной силой, возникает пятый участник. Остановимся подробнее на том, 
как альтернативные партнеры определяют уровень власти и возможности 
торга (табл. 1).

Таблица 1
Воздействие альтернативных сторон на возможность торга

Реальная 
сделка

Возможная 
сделка

Вероятная 
сделка

Невероятная 
сделка

Покупатель 100 90 80 –
Продавец 110 120 140 –

В табл. 1 описаны позиции участвующих в торге сторон, выраженные 
ценами: для покупателя – желаемой ценой покупки, для продавца – жела-
емой ценой продажи. Обратите внимание, что вероятные сделки содержат 
значительно худшие условия и не рассматриваются сторонами реальной 
сделки в качестве ближайших альтернатив. Невероятные сделки также не 
рассматриваются, поскольку их заключение невозможно по причине уда-
ленности сторон по месту, времени или невозможности выхода на рынок. 
Продавец оценивает реального покупателя, готового заплатить 100, как 
лучшего. В качестве альтернативы у него остается возможная сделка с це-
ной 90. Следовательно, реальный покупатель в процессе торга не сможет 
добиться снижения цены ниже 90. Покупатель оценивает как наилучшего 
реального продавца, предлагающего 110. Однако у него остается альтер-
натива заключения возможной сделки с ценой 120. Продавец не сможет 
добиться повышения цены выше 120, поскольку в этом случае покупатель 
обратится к альтернативному продавцу. Следовательно, диапазон торга – 
от 90 до 120 – определяют ближайшие альтернативы. Какая цена внутри 
данного диапазона будет установлена, зависит от рыночной власти сторон 
сделки. К слову сказать, при достаточном уровне рыночной власти можно 
перевести возможную сделку в область невероятных.

4. ДОГОВОР

Если взаимодействия партнеров в процессе сделки требуют некоторого 
периода времени для их завершения, например, момент оплаты и выпол-
нения обязательств не совпадает, или речь идет о передаче опытных благ, 
качество которых выясняется только в процессе их использования, воз-
никает необходимость в заключении договора. Заключение договора рас-
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сматривается как некоторый механизм защиты от оппортунистического 
поведения со стороны партнера. Если целью сделки является реализация 
экономических интересов ее сторон, то целью договора – создание предпо-
сылок для выполнения достигнутых договоренностей.

Договор (контракт) – это согласованные (т.е. достигнутые в результа-
те соглашения) намерения нескольких лиц совершить определенные дей-
ствия. Соглашение – это взаимное признание условий взаимоотношений 
сторон. Если последовательно придерживаться экономического понима-
ния процессов, происходящих в обществе, можно уточнить определение до-
говора. Договор (контракт) – это согласованные намерения нескольких 
лиц относительно передачи и защиты прав собственности. Любые договор-
ные отношения подразумевают заключение соглашения относительно из-
менения каких-либо прав или свобод, т.е. содержат в себе ряд взаимных обе-
щаний. Если сделка обозначает соглашение, направленное на установление 
обязательства, независимо от того, возникает ли обязательство или нет, то 
договор обозначает лишь соглашение, действительно порождающее обяза-
тельство [37]. Заключение договора представляет собой результат сделки 
и превращает соглашения в обязательства.

Процесс согласования подразумевает добровольность и взаимность 
обещаний сторон, а также готовность принять на себя ответственность в 
случае их невыполнения. Соглашение признается договором, если при его 
заключении соблюдаются три принципа [15, с. 197]:

1) принцип свободы договора. В соответствии с данным принципом сто-
ронам принадлежит исключительное право определять необходимость за-
ключения и условия договора;

2)  принцип добросовестности. Данный принцип запрещает включать 
в договор недобросовестные условия, т.е. условия, противоречащие ин-
тересам слабых, навязывающиеся волей более сильных контрагентов 
[11, с. 171–172];

3) принцип соизмеримости. Согласно данному принципу меры договор-
ной ответственности должны быть адекватны объему получаемой от дея-
тельности в рамках заключенного договора выгоды.

Экономическое значение договора проявляется в том, что он является 
одним из действенных механизмов решения проблемы координации вза-
имоотношений экономических агентов. В.Л. Тамбовцев указывает на два 
препятствия в решении задач координации: отсутствие информации и от-
сутствие надежности осуществления обмена [22, с. 14]. Отсутствие инфор-
мации препятствует заключению выгодной сделки, поскольку стороны 
не располагают сведениями об имеющихся возможностях. Отсутствие на-
дежности осуществления обмена проявляется, если сторона, передающая 
права собственности первой, не уверена, что другая сторона исполнит воз-
никшее в связи с этим обязательство. Договор позволяет увеличить надеж-
ность обмена. Если трансакции требуют некоторого периода времени для 
их завершения, неопределенность и риски невыполнения обязательств ста-
новятся препятствием для обмена и сотрудничества. Заключение защища-
емых внешними силами договоров снижает риски и делает возможными 
взаимовыгодные трансакции. Уверенность в выполнении обязательства 
может основываться либо на надежном, вызывающем доверие механизме 
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принуждения, либо на успешном опыте предшествующего взаимодействия, 
в ходе которого у вашего контрагента сложилась репутация надежного, за-
служивающего доверия партнера.

Допустим, вы продаете автомобиль. Имеется покупатель, готовый в 
этот же день заплатить за него 500 тыс. руб. Но появляется альтернатив-
ный покупатель, которому автомобиль понравился, и он готов заплатить за 
него 550 тыс. руб. Однако для того, чтобы собрать деньги, ему потребуется 
неделя. При этом, если вы согласитесь подождать, первый покупатель бу-
дет потерян. Гарантия же того, что второй покупатель закончит трансак-
цию передачей денег, отсутствует. Высока вероятность, что вы откажетесь 
от более выгодного предложения, поскольку оно связано с дополнительны-
ми рисками, и продадите автомобиль за 500 тыс. руб. Однако возможность 
заключения юридически защищаемого договора, санкции по которому по-
крывают потери, возникающие в случае отказа от завершения трансакции, 
устраняет риски для продавца и делает возможным осуществить более вы-
годную трансакцию. Если, например, на рынке имеется множество покупа-
телей, готовых заплатить за ваш автомобиль 480 тыс. руб., то предусмот-
ренный в договоре задаток в размере 20 тыс. руб. полностью устраняет 
риск потерь с вашей стороны.

Существуют различные виды договоров (табл. 2).

Таблица 2
Виды договоров (сост. по [22, с. 41; 24, с. 128–132])

Основание класси-
фикации Виды договоров Понятие

1 2 3

Способ 
возникновения

Социальные 
(общественные)

Нормативные, разделяемые конкретными 
группами субъектов, коллективные убежде-
ния относительно приемлемого поведения в 
рамках некоторых социальных общностей

Обязывающие 
(эксплицитные)

Оплачиваемые обязательства, когда обеща-
ния будущего поведения предлагаются в об-
мен на предварительные платежи

Характер 
используемых 
механизмов защиты

Юридические Принимают форму формальных юридиче-
ских соглашений с использованием формаль-
ных механизмов защиты

Фактические Не подлежат формальной юридической за-
щите со стороны государства, но могут защи-
щаться различными неформальными меха-
низмами принуждения к исполнению

Степень влияния 
контрагентов 
на условия договора

Детерминированные Все условия вырабатываются одной из сто-
рон, вторая сторона может либо отказаться от 
заключения договора, либо принять предлага-
емые условия в полном объеме

Компромиссные Соединяют в себе интересы обеих сторон до-
говора, обладающих более или менее одина-
ковой переговорной силой

Координационные Интересы сторон однонаправленные, не про-
тиворечат друг другу, преследующие совпада-
ющие цели, участники лишь определяют в до-
говоре оптимальные пути их достижения
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Окончание табл. 2

1 2 3

Сфера 
регулируемых 
гражданско- 
правовых 
отношений

Направленные на передачу имущества в собственность (купли–про-
дажи, мены, ренты и т.д.)
Направленные на предоставление объектов гражданских прав во вре-
менное пользование (найма, аренды, коммерческой концессии и др.)
Направленные на выполнение работ или оказание услуг (трудовой, 
хранения, возмездного оказания услуг и т.д.)
Направленные на предоставление отсрочки возврата имущества или 
оплаты (займа, кредита, банковского вклада и т.д.)

Ситуация 
заключения 
договора

Классические Подразумевают четкую фиксацию условий 
сделки и санкций за нарушение обязательств с 
учетом всех возможных ситуаций

Неоклассические Являются неполными, т.е. в тексте отсутствует 
полное описание действий сторон сделки для 
исчерпывающего перечня ситуаций

Отношенческие Представляют собой долгосрочные взаимовы-
годные договоры, в которых неформальные 
условия преобладают над формальными

При выборе используемого вида договора и проектировании договора 
важно помнить об основной цели контрактации: минимизация потерь от оп-
портунистического поведения со стороны партнера. При этом сам процесс 
контрактации связан с существенными затратами. В итоге договорные от-
ношения должны строиться таким образом, чтобы минимизировать сумму 
трансакционных издержек управления договорами и трансакционных из-
держек, возникающих в результате оппортунистического поведения. Сле-
довательно, в разных условиях целесообразно заключать разные договоры 
и использовать разные механизмы принуждения к исполнению. Например, 
высокая степень полноты договора имеет не только положительный эф-
фект. С одной стороны, она не позволяет использовать не прописанные 
явно условия договора для нарушения соглашения. Но с другой стороны, 
процесс контрактации становится более дорогостоящим. К тому же это не 
позволяет полностью избавиться от оппортунистического поведения, по-
скольку создает риск вымогательства, появляется возможность требовать 
четкого выполнения условий договора даже при существенном изменении 
обстоятельств.

5. МЕСТО РЫНКА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Было бы заблуждением считать, что наши взаимоотношения основы-
ваются исключительно на рыночных соглашениях. Представители новой 
французской институциональной экономической теории утверждают, что 
взаимоотношения между людьми происходят в нескольких подсистемах об-
щества. Для каждой из подсистем характерны особые способы координа-
ции взаимодействий между людьми, т.е. особые разновидности соглашений. 
Принято выделять следующие институциональные подсистемы.

1. Рыночная подсистема предполагает использование в качестве спосо-
ба координации действий рыночного обмена. В основе рыночных соглаше-
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ний лежит стремление рационального человека к максимизации собствен-
ной полезности посредством добровольного обмена с использованием 
ценового механизма. 

2. Традиционная подсистема подразумевает использование в качестве 
способа координации персонифицированных связей и традиций. Традици-
онные соглашения опираются на передаваемые из поколения в поколение 
представления, нормы, образцы поведения и т.п. Одной из ключевых осо-
бенностей является разделение людей на «своих» и «чужих».

3. Гражданская подсистема при осуществлении координации исполь-
зует принципы, подчиняющие частные интересы общественным. Граждан-
ские соглашения оправдывают допустимость координации действий людей 
посредством принуждения со стороны государства и его учреждений, а так-
же общественных организаций.

4. Подсистема общественного мнения использует в качестве механиз-
ма координации формы массового сознания, в которых проявляется отно-
шение различных групп людей (а также наиболее известных личностей) к 
происходящим событиям и процессам. В основе таких соглашений лежит 
стремление к популярности, привлечению общественного внимания.

5. Индустриальная подсистема при осуществлении координации опира-
ется на требования организованности, функциональности и согласованно-
сти производственных процессов. Соглашения направлены на реализацию 
производственного процесса, обеспечивают подчинение взаимодействий 
между людьми требованиям технологии. 

6. Подсистема творческой деятельности использует механизмы ко-
ординации, способствующие развитию творческой деятельности, достиже-
нию уникальных результатов. Негласные соглашения в творческой среде 
зачастую делают допустимыми такие формы поведения, которые непри-
емлемы в рамках традиционной и гражданской подсистем.

7. Экологическая подсистема, в рамках которой координация действий 
направлена на поддержание приемлемого состояния окружающей среды. 
Соглашения в рамках подсистемы в основном направлены на подчинение 
взаимодействий людей требованиям экологии.

Характер взаимоотношений осложняется тем, что человек может уча-
ствовать в нескольких типах соглашений одновременно, а, казалось бы, 
очень похожие взаимоотношения могут протекать в рамках различных 
подсистем. Родители мотивируют ребенка к домашней работе, опираясь на 
авторитет старшего (традиционная подсистема), или же придумывают си-
стему вознаграждений (рыночная подсистема). Часть доноров сдает кровь, 
руководствуясь гражданским долгом (гражданская подсистема), другая 
часть желает заработать (рыночная подсистема). В результате возникает 
неопределенность, появляются взаимоисключающие требования. В даль-
нейшем мы остановимся на рассмотрении взаимоотношений в рамках ры-
ночной подсистемы. Однако следует акцентировать внимание на том фак-
те, что нельзя исключать из рассмотрения влияние оставшихся подсистем.

Необходимо также отметить, что даже в рамках рыночной подсисте-
мы существует не один, а три механизма управления контрактными отно-
шениями: рынок, гибридные соглашения и фирмы (иерархии). Гибридные 
соглашения – это долгосрочные контрактные отношения, сохраняющие 
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автономность сторон, но предполагающие создание трансакционно-спец-
ифических мер предосторожности, препятствующих оппортунистическо-
му поведению участников (например, франчайзинг, толлинг). Выбор меж-
ду данными механизмами управления связан с различиями в суммарных 
(трансакционных и трансформационных) издержках. Если же предполо-
жить, что данные механизмы управления используются при осуществлении 
идентичной деятельности, и трансформационные издержки совпадают, то 
выбор между ними будет связан с различиями в трансакционных издерж-
ках, которые в свою очередь зависят от степени специфичности ресурсов, 
используемых в производстве.

По степени специфичности выделяются три группы ресурсов: (1) об-
щие – это ресурсы, ценность которых не зависит от того, используются 
они в данной фирме или вне ее; (2) специфические – это ресурсы, ценность 
которых внутри фирмы выше, чем вне ее; (3) интерспецифические – это 
ресурсы, ценность которых при использовании вне фирмы становится не-
значительной. Трансакционные издержки растут с ростом степени специ-
фичности ресурсов. Однако темпы роста для разных механизмов управ-
ления различные: самый быстрый рост наблюдается при заключении 
рыночных соглашений, на втором месте – гибридные соглашения и самый 
медленный рост характерен для внутрифирменных взаимодействий. В ре-
зультате стремление к минимизации трансакционных издержек становится 
критерием выбора эффективного способа координации (рис. 2).

Таким образом, важно отметить, что рыночные отношения – это лишь 
малая часть экономических отношений и еще меньшая часть общественных. 
Для реализации похожих целей в отличающихся условиях могут использо-
ваться различные способы организации бизнеса. Например, крупнейшая 
автомобильная компания General Motors под руководством А. Слоуна стре-
милась максимально использовать преимущества положительной отдачи 
от масштаба. Используя одни и те же детали в различных моделях автомо-
билей, компания могла позволить себе создание специализированного обо-
рудования для производства этих деталей (высокая степень специфично-
сти ресурсов). В итоге для General Motors была характерна очень высокая 

Рис. 2. Выбор механизма управления контрактными 
отношениями
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степень вертикальной интеграции, компания предпочла внутрифирменные 
взаимодействия рыночным контактам с поставщиками материалов. Toyota 
в начале 1950-х гг. представляла собой небольшую компанию и не имела 
возможности воспользоваться отдачей от масштаба. Ее руководство сде-
лало упор на более гибкое использование оборудования, чтобы иметь воз-
можность производить на одном и том же оборудовании различные детали 
(низкая степень специфичности ресурсов). Toyota, не имея достаточных фи-
нансовых ресурсов для организации собственного производства всех необ-
ходимых компонентов, сочла целесообразным полагаться на независимых 
поставщиков материалов, деталей и даже целых узлов автомобилей, т.е. 
предпочла опираться на рыночные взаимодействия. Ориентация Toyota на 
точные по срокам поставки привела к необходимости тесной координации 
действий компании с поставщиками. Отношения на основе простых рыноч-
ных сделок приводили к существенному росту трансакционных издержек. 
Компания Toyota предпочла выстраивать долгосрочные отношения с от-
носительно небольшим числом поставщиков, что способствовало форми-
рованию доверия между партнерами и готовности поставщиков идти на 
риск, инвестируя в более специфическое оборудование, необходимое для 
эффективного выполнения заказов Toyota. Отношения между компанией и 
поставщиками стали носить гибридный характер [18, с. 24–26].

6. РЫНОК

Дж. Ходжсон писал: «…примечательно, что в экономической литерату-
ре не так легко найти определение рынка, а аналитическое рассмотрение 
институциональных концепций, связанных с рынком, вообще встречается 
крайне редко». И это несмотря на то, что категория «рынок» является цен-
тральной в экономической теории. Уточняя данную дефиницию, Ходжсон 
критикует ставшие классическими определения, данные О. Курно (рынок – 
«всякий район, где сношения покупателей и продавцов друг с другом столь 
свободны, что цены на одни и те же товары имеют тенденцию легко и бы-
стро выравниваться») и У. Джевонсом (рынок означает «всякую группу лиц, 
вступающих в тесные деловые отношения и заключающих крупные сделки 
по поводу любого товара»), называя их «грубыми приближениями». Ход-
жсон указывает, что ближе всех к определению рынка подошел Л. фон Ми-
зес: «Рынок… есть общественная система разделения труда в условиях 
частной собственности на средства производства… Рынок не является ни 
местом, ни вещью, ни коллективной сущностью. Рынок – это процесс, при-
водимый в движение взаимодействием множества индивидов, сотрудничаю-
щих в условиях разделения труда». Однако и это определение критикуется 
за отсутствием в нем какой бы то ни было идеи обмена. Ходжсон осущест-
вляет анализ ряда других популярных, но, по словам ученого, «туманных» 
определений, в ходе которого он утверждает, например, что «определение 
рынка как места или региона, где совершаются сделки и происходит обмен 
товарами, нельзя считать адекватным». Сам Ходжсон определяет рынок 
как «организованный и институционализированный обмен» [27, с. 253–255].

Э. Фуруботн и Р. Рихтер также обращают внимание на отсутствие в эко-
номической литературе исчерпывающего определения рынка и обобщаю-
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щей теории рынка [31]. Действительно, для мейнстрима эта проблема не 
столь актуальна, поскольку если институты не имеют значения, то теряют 
значение и формы организации обмена. В данном контексте достаточно 
определить рынок как «саморегулирующийся механизм корректировки 
спроса и предложения» [8, с. 129]. Однако в рамках институционального под-
хода, сохраняющего представление о центральном значении рынков, важ-
ным становится четкое понимание природы рынков. Развивая институцио-
нальную концепцию рынка, Д. Норт определяет рынок как «любые формы 
добровольного обмена на контрактной основе» [36, p. 42]. О. Уильямсона 
при проведении институциональных разработок вполне устраивает данное 
в неоклассическом духе определение рынка как «арены, на которой авто-
номные стороны вступают в отношения обмена» [24, с. 689]. Фуруботн и 
Рихтер трактуют рынок как «сеть отношенческих контрактов между инди-
видами, которые являются потенциальными покупателями и продавцами» 
[26, с. 334]. Однако в более поздней работе они пишут, что «рынки в эко-
номическом смысле можно понимать как взаимно согласующиеся между 
собой организации, предназначенные облегчать обмен правами частной 
собственности между сторонами» [31]. При этом из контекста понятно, 
что авторы используют термин «организация» в смысле «института». От-
метим, что Норт последовательно отстаивает позицию, разделяющую 
институты и организации: институты – это правила игры, а организации – 
это игроки. 

Проблема в том, что понятие рынка настолько емкое, что любое его 
определение не будет исчерпывающим и может быть подвергнуто критике. 
В.Л. Тамбовцев указывает на возможность определения рынка через описа-
ние его характерных черт. Существование рынка подразумевает, что (сост. 
по [23, с. 105]):

1) имеется несколько субъектов, располагающих некими правами соб-
ственности, которыми они готовы обменяться;

2) субъекты действуют в собственных интересах и располагают инфор-
мацией, необходимой для того, чтобы оценить приемлемость обмена;

3) субъекты добровольно заключают сделку, в результате чего устанав-
ливаются определенные пропорции обмена правами собственности.

В данной работе мы будем использовать авторское определение рын-
ка, позволяющее приблизиться к пониманию рыночных процессов через 
характеристику уровней коммуникации. Рынок – это информационно-
коммуникативное пространство, в котором осуществляются сделки. Под 
информационно-коммуникативным пространством понимается среда, в 
которой протекает взаимодействие, в том числе информационное, между 
людьми и их группами. Поскольку любая сделка совершается в процессе 
коммуникации, наличие такого пространства является необходимым (но не 
достаточным) условием ее осуществления. Информационно-коммуника-
тивное пространство обеспечивает возможность распространения инфор-
мации между людьми и их группами, ведения переговоров, и как резуль-
тат – заключение сделки. Таким образом основополагающими функциями 
рынка являются распространение информации и формирование условий 
для ведения переговоров и заключения сделок.
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Ключевую роль при описании рынков играет характеристика преобла-
дающих на них уровней коммуникации, классифицируемых по следующим 
признакам:

I) характер информационных потоков и механизмов, обеспечивающих 
прохождение данных потоков;

II) рыночная сила отдельных групп лиц в переговорном процессе и воз-
можность злоупотребления данной рыночной силой;

III) коммуникативная дистанция и плотность коммуникации.
I. Характер информационных потоков и механизмов, обеспечиваю-

щих прохождение данных потоков. Степень доступности информацион-
ных ресурсов, характер регулирующих информационное взаимодействие 
институтов, уровень развития средств информационного взаимодействия 
и обеспеченности информационной инфраструктурой определяют степень 
информированности продавцов и покупателей о состоянии рынка, дает ха-
рактеристику несовершенства информации и возможности проявления на 
рынке оппортунистического поведения. Взаимодействия на рынке выстра-
иваются в условиях асимметрии информации – разной степени осведом-
ленности участников рыночных взаимоотношений об условиях сделки и 
намерениях друг друга. Разделяют три типа информационной асимметрии:

а) Скрытые характеристики – информация об условиях сделки, которая 
известна только части участников рыночных взаимоотношений. Напри-
мер, продавцы, как правило, лучше осведомлены о характеристиках товара 
(услуги), чем покупатели. Экономические блага могут быть разделены на 
исследуемые, опытные и доверительные. Исследуемые блага – это блага, 
свойства которых достаточно легко, без существенных дополнительных 
издержек оцениваются потребителем до момента потребления. Опытные 
блага – это блага, свойства которых без несения дополнительных издержек 
могут быть оценены потребителем только в процессе потребления. Дове-
рительные блага – это блага, свойства которых могут быть оценены по-
требителем лишь много времени спустя после момента их приобретения, 
либо же не могут быть оценены вовсе. При реализации исследуемых благ 
проблем не возникает: вы смотрите на настенный календарь и понимае-
те, устраивает он вас или нет. С опытными благами сложнее: нанятая вами 
бригада сделала ремонт квартиры, вы полностью рассчитались, но прохо-
дит время и обнаруживается брак. Еще хуже дело обстоит с доверитель-
ными благами: вы можете годами получать медицинское обслуживание, но 
так и не узнать, как оно отразилось на вашем здоровье. Появляются воз-
можности для оппортунистического поведения, растут риски и снижается 
привлекательность потенциальных сделок.

б) Скрытые действия – действия ряда участников рыночных взаимоот-
ношений, которые другие участники наблюдать не могут. Например, интен-
сивность работы брокера может оказаться ненаблюдаемой для клиента. 
Но оценивать усилия брокера по полученному им результату тоже не всег-
да правильно, поскольку данный результат часто зависит от спонтанных 
изменений состояния рыночной инфраструктуры, стечения обстоятельств, 
случайных факторов. Ваш брокер может быть профессионалом, прилагать 
максимум усилий и все же в текущем году не добиться желаемого резуль-
тата. Это не говорит о том, что он не исправит ситуацию в последующем. 
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В случае, если связь между затратами усилий брокера и эффективностью 
его работы достоверно определить не удается, могут потребоваться суще-
ственные расходы на организацию контроля. В некоторых случаях данный 
контроль может обходиться дороже, чем согласие на низкий уровень ин-
тенсивности деятельности брокера, появляется возможность оппортуни-
стического поведения.

в) Скрытые намерения – намерения участников рыночных взаимодей-
ствий, о которых не знают прочие участники. Подрядчик после начала ра-
бот, угрожая разрывом отношений, требует повышения оплаты. Он может 
ссылаться на то, что имеет более выгодное предложение, возросла стои-
мость материалов и т.п. Заказчик, не имея информации об истинных наме-
рениях подрядчика, может пойти на уступку, боясь его потерять. При этом 
подрядчик может вовсе не иметь альтернативного предложения, но его оп-
портунистическое поведение позволило ему добиться повышения оплаты 
выполненных работ. Особенно это актуально для ситуаций, когда «сроки 
горят». Например, жесткие производственные сроки в военно-промышлен-
ном комплексе могут приводить к повышению стоимости оказываемых ус-
луг в десятки раз.

Мы видим, что асимметрия информации между участниками рыночных 
взаимодействий позволяет более информированной стороне вести себя 
оппортунистически. Принято разделять три типа оппортунистического по-
ведения:

а) Неблагоприятный отбор – форма предконтрактного оппортунизма, 
возникающая, когда более информированная сторона, стремясь максими-
зировать собственное благосостояние, совершает в процессе переговоров 
действия, негативно отражающиеся на благосостоянии остальных участ-
ников взаимодействия. Неблагоприятный отбор является последствием на-
личия скрытых характеристик, значительных издержек измерения этих 
характеристик. Данный вид оппортунизма возникает на стадии заключе-
ния контракта и проявляется в том, что одна из сторон, используя инфор-
мационное преимущество, добивается заключения контракта на наиболее 
выгодных для себя условиях. Молодая девушка приходит устраиваться на 
работу. Вполне вероятно, ей зададут вопросы, связанные с личной жизнью, 
с планированием беременности. Разумная девушка ответит: «Детей не лю-
блю, мужиков ненавижу и вообще, никакой личной жизни до тех пор, пока 
не состоюсь в профессии». Но проходит несколько месяцев и проявляется 
оппортунистическое поведение девушки, она оказывается беременна. Ра-
ботодатель вынужден нести издержки, связанные с заменой сотрудника.

б) Моральный риск – форма постконтрактного оппортунизма, возни-
кающая в случаях, когда контроль за совершением действий, предусмо-
тренных контрактом, затруднен, и одна из сторон использует это в целях 
максимизации собственного благосостояния в ущерб благосостоянию про-
чих участников взаимодействия. Неблагоприятный отбор является послед-
ствием скрытых действий, сложности контроля за исполнением условий 
контракта, а также различий в целях сторон, заключающих контракт, и 
ограниченной ответственности участников за свои действия. Данный вид 
оппортунизма возникает на стадии исполнения контракта и проявляется 
в том, что одна из сторон, используя несовершенство информации, ведет 
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себя недобросовестно и нарушает договоренности. Каждый из вас стал-
кивался с услугами ненадлежащего качества, оказываемыми, например, 
строительными организациями. Контроль за деятельностью данных работ-
ников требует вашего постоянного присутствия и демонстрации опреде-
ленных профессиональных знаний. Если хотя бы одно из этих требований 
не выполняется, вы сталкиваетесь с риском крайней недолговечности ре-
зультата проведенных работ.

г) Вымогательство – форма постконтрактного оппортунистического 
поведения одного из участников экономического взаимодействия, направ-
ленного на присвоение квазиренты, производимой с помощью специфиче-
ских активов в результате инвестиций в них других участников. Квазирен-
та – это доход, превышающий минимальную величину, необходимую для 
продолжения эксплуатации ресурса [16, с. 317]. Опасность вымогательства 
возникает вследствие скрытых намерений одной из сторон взаимодей-
ствия, осуществления инвестиций в специфические и интерспецифиче-
ские ресурсы другой стороной, а также неполноты и ограниченных сроков 
действия контрактов. Если вы заключили неполный контракт и в ходе его 
исполнения инвестировали средства в специфические активы, то к моменту 
пересмотра условий контракта ваша переговорная сила слабеет, поскольку 
отказ от взаимоотношений со старым партнером связан для вас с потерями. 
В результате партнер, которому об этом известно, имеет возможность ока-
зывать на вас давление. Если, надеясь на увеличение прибыли, вы вложи-
ли средства в покупку специфического оборудования, используемого для 
производства продукции, необходимой только одному из ваших партнеров, 
будьте готовы к тому, что у него появится возможность присвоить допол-
нительную прибыль. Если вы сняли квартиру и сделали в ней ремонт или 
просто перевезли туда рояль, будьте готовы к повышению квартплаты.

Таким образом, характер информационных потоков существенно влия-
ет на рыночные отношения. Асимметрия информации создает возможно-
сти для злоупотребления, порождает риск недобросовестного поведения, 
вносит искажения в процесс принятия решений. Воспользуемся примером 
добровольного медицинского страхования. Очевидно, что покупатель стра-
хового полиса лучше осведомлен о состоянии своего здоровья, чем прода-
вец. И он захочет купить страховку только в том случае, если ожидает полу-
чить лечение на сумму, превышающую стоимость страховки. Люди с более 
крепким здоровьем сразу откажутся от невыгодного для них страхования. 
В результате страховщик, который при определении цены страховки ори-
ентировался на среднюю по всему населению потребность в медицинских 
услугах, вынужден будет увеличить стоимость страховки. Тогда страховка 
станет невыгодна людям со средним состоянием здоровья, они откажутся 
от страхования, и это заставит страховщика пойти на дальнейшее увеличе-
ние цен. В итоге все потенциальные потребители постепенно откажутся от 
данной услуги и рынок добровольного медицинского страхования исчезнет, 
если не принять корректирующих мер: ввести зависимость стоимости стра-
ховки от состояния здоровья, предусмотреть страхование здоровья работ-
ников работодателем… или же вообще перейти на обязательное медицин-
ское страхование. Кстати сказать, добровольное медицинское страхование 
появилось как реакция фирм на высокие социальные налоги. Заручившись 
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согласием работников получать часть заработной платы в виде медицин-
ского страхования, они смогли сократить фонд оплаты труда и величину 
выплачиваемых налогов.

II. Рыночная власть отдельных групп лиц в переговорном процессе и 
возможность злоупотребления данной властью. В ходе переговорного 
процесса стороны могут в различной степени воздействовать друг на друга 
посредством экономического убеждения или экономического принужде-
ния. И то и другое подразумевает отказ одной из сторон выполнить опреде-
ленные действия, необходимые другой стороне, чтобы побудить ее к жела-
емому поведению. В обоих случаях имеет место экономическое давление. 
Экономическое убеждение и экономическое принуждение различаются не 
намерениями, а уровнем власти. Власть – это возможность навязать свою 
волю, оказывать воздействие на других людей, даже вопреки их сопротив-
лению [5, с. 109]. Власть бывает физической, моральной и экономической. 
Физическая власть – власть насилия, основывающаяся на привилегиях. 
Моральная власть – это власть личного влияния, не поддерживаемого на-
силием или экономической властью. Экономическая (рыночная) власть – 
власть отказывать другим в том, что им не принадлежит, но в чем они 
нуждаются. Экономическая власть основывается на правах собственности 
[13, с. 77]. Если в основе государственного управления заложена физиче-
ская власть, в основе культурных и религиозных институтов – моральная 
власть, то рыночные взаимодействия основаны на экономической власти.

Рыночная власть распределена в обществе неравномерно. Если в кор-
порации работает 10 000 сотрудников, корпорация, увольняя сотрудника, 
теряет 0,0001 долю своей рабочей силы. Сотрудник же, если его уволили, 
теряет 100 % своей работы. Соответственно фирма имеет в 10 000 раз боль-
шую власть над работником и может этой властью злоупотреблять. Одна-
ко система действующих норм, которые наделяют стороны взаимодействия 
определенными правами, обязанностями и свободами применительно к ис-
полнению, уклонению и воздержанию от определенных действий, может 
удержать от злоупотреблений.

Инструментом поддержания рыночной власти является сознательное 
ограничение запаса активов пропорционально спросу с целью сохранить 
или увеличить ценность данных активов. Однако для эффективного ис-
пользования этого инструмента требуется обезопасить себя от возмож-
ности обеспечения предложения данного актива конкурентами, создать 
ограничения. Если свободная конкуренция означает возможность в погоне 
за собственным благополучием на законных основаниях причинять ущерб 
конкурентам, то ограничения – это то, что помогает уклоняться от кон-
куренции. Данные ограничения принято называть барьерами входа – это 
такие факторы, под воздействием которых новым фирмам, стремящимся 
проникнуть на отраслевой рынок, приходится нести дополнительные из-
держки, связанные с эффективной организацией производства продукции 
и получением доступа к каналам ее реализации [6, с. 5]. В зависимости от 
характера барьеров выделяют три типа рынков:

а) рынки с блокированным входом – барьеры входа являются непреодо-
лимыми, поскольку выгоды от проникновения на рынок не оправдывают 
необходимые для этого издержки;



 283

б) рынки с удержанным входом – барьеры входа являются высокими, 
выгоды, получаемые фирмой от проникновения на данный рынок, переве-
шивают издержки, связанные с преодолением барьеров;

в) рынки с открытым входом – фирма не несет никаких издержек или 
затруднений, связанных с проникновением на рынок.

Барьеры входа являются предпосылкой различной степени рыночной 
власти, концентрации рынка, формирования различных типов рыночных 
структур (совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 
олигополия, монополия). Необходимо отметить два момента, которые 
следует учитывать при анализе концентрации рынка, в том числе с целью 
проведения антимонопольного регулирования. Во-первых, в основе опре-
деления границ рынков при оценке уровня конкуренции должны лежать 
цели, которые реализуются потребителями посредством производимых 
фирмами благ, а не категории или качество данных благ. Цели покупате-
лей определяют рынок и содержание конкурентной борьбы. Нужно четко 
понимать, кто с кем соревнуется за деньги потребителя. Возьмем, напри-
мер, три товара: пончик, яблоко и апельсин. На рынке «полезной» продук-
ции производители апельсинов конкурируют с производителями яблок. 
На рынке продуктов «для быстрого перекуса» производители пончиков 
соревнуются с производителями яблок. Во-вторых, следует указать, что 
совершенная конкуренция не всегда является идеальной рыночной струк-
турой, а монополия или олигополия не всегда оказывают негативное воз-
действие. Например, Дж. Акерлоф показал, что конкуренция по ценам в 
условиях несовершенства информации и оппортунистического поведения 
может приводить к ухудшению качества товаров [2, с. 92]. Т.М. Келли про-
демонстрировал, что интенсивность НИОКР максимальна, когда неболь-
шое число субъектов занимает 50–60 % рынка [10]. Т. Мьюрис, Дж. Шефф-
ман и П. Спиллер проанализировали последствия осуществляемых с 1980 г. 
приобретений компаниями «Пепси» и «Кока-Кола» независимых компаний 
по разливу напитков в бутылки. Исследователи показали, что общество 
выиграло от данных «антиконкурентных» действий [35]. Бороться следует 
не с доминирующим положением как таковым, а со злоупотреблением до-
минирующим положением [20]. 

III. Коммуникативная дистанция и плотность коммуникации. Ком-
муникации на рынке могут проходить на близкой или далекой дистанциях. 
Близкая дистанция означает соприкосновение участников взаимодействия 
по социально-культурным показателям развития. Такие коммуникации в 
большей мере характерны для относительно небольших групп, находящих-
ся в длительных деловых связях, на которых нередко отражаются личные 
отношения, при выборе партнера предпочтение отдается «своим». При да-
лекой дистанции люди в процессе коммуникации разделены существенным 
расстоянием, определяемым социальными и культурными показателями 
развития. Такая дистанция обычно возникает между незнакомыми людьми, 
временными партнерами [9]. Коммуникативная дистанция накладывает от-
печаток на процессы заключения рыночных договоренностей.

Л. Берштайн, описывая действие механизма деловой репутации на рын-
ке бриллиантов, отмечает, что большое количество сделок на данном рын-
ке заключалось вне формальных рамок контрактного права [29]. Близкая 
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коммуникативная дистанция позволяла эффективно использовать для за-
щиты договоренностей механизм деловой репутации. Далекая коммуника-
тивная дистанция снижает эффективность данного механизма, поскольку 
обязательными условиями действия механизма репутации является нали-
чие альтернативного судебному разбирательству механизма решения спо-
ров и механизма распространения информации о несостоятельных партне-
рах. Выполнение обоих условий характерно для коммуникации на близкой 
дистанции. И если механизм репутации хорошо работал, например, в сре-
де купечества, когда все знали друг друга в лицо, то на сегодняшний день 
рост числа потенциальных партнеров и сокрытие информации о несосто-
ятельных партнерах снижает его эффективность. К примеру, на сегодняш-
ний день далеко не все банки обмениваются «черными списками» клиен-
тов. А люди, располагающие сведениями о таких банках, за умеренную 
плату подскажут вам, где взять кредит, если вы стали недобросовестным 
плательщиком.

По плотности коммуникации делятся на поверхностные и глубокие. 
Продолжительность поверхностной коммуникации невелика, связана с не-
значительным вовлечением имеющихся ресурсов и низкой степенью до-
верительности. Глубокая коммуникация имеет более продолжительный, 
повторяющийся характер, связана с вовлечением значительных ресурсов 
и высокой доверительностью контактов. В зависимости от глубины ком-
муникации на рынках преобладает классическая, неоклассическая или от-
ношенческая контрактация.

Классический контракт подразумевает четкую фиксацию условий 
сделки и санкций за нарушение обязательств с учетом всех возможных си-
туаций. Его заключение предполагает наличие полной и симметрично рас-
пределенной между сторонами сделки информации. Только в данных усло-
виях можно предусмотреть и детально описать в контракте все возможные 
обстоятельства, учесть реакции на них сторон сделки и определить пути 
преодоления возможных проблем. В таких условиях теряется необходи-
мость обращения к третьей стороне для разрешения конфликтов, посколь-
ку все заранее предусмотрено в контракте. Несмотря на то, что подобные 
контракты идеально соответствуют ситуации, описанной классической 
экономической теорией, контракты, приближающиеся к пониманию клас-
сического контракта, могут быль заключены лишь в случае разовых сде-
лок, если в исполнении контракта не задействованы специфические акти-
вы и степень неопределенности будущего относительно низка.

Неоклассический контракт является неполным, т.е. в контракте от-
сутствует полное описание действий сторон сделки для исчерпывающего 
перечня ситуаций. Заключение подобного, как правило, долгосрочного 
контракта предполагает наличие неопределенности, в условиях которой 
невозможно предвидеть все последствия заключаемой сделки. В случае воз-
никновения конфликтных ситуаций стороны обращаются к третьей сторо-
не (суду), которая призвана разрешить конфликт. Неполный контракт, со-
держащий не столько предписания относительно действий сторон, сколько 
описание процедур разрешения спорных вопросов, порождаемых измене-
ниями во внутренней и внешней среде, позволяет обеспечить гибкость и 
адаптируемость к изменяющимся условиям. Неоклассические контракты 
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оптимальны, когда задействованы специфичные активы, но трансакция но-
сит разовый, хотя и долговременный характер, что не дает возможности 
улаживать споры, опираясь на длительную историю устойчивых деловых 
отношений и проецирование их в будущее.

Отношенческий контракт представляет собой долгосрочный взаимо-
выгодный контракт, в котором неформальные условия преобладают над 
формальными. Зачастую выполнение такого контракта гарантируется 
взаимной заинтересованностью сторон в сделках, угрозой потери партнера 
либо деловой репутации. Следовательно, неоклассические представления о 
неопределенности будущего и невозможности полного описания действий 
сторон сделки для исчерпывающего перечня ситуаций дополняются спе-
цифическими «внутренними» механизмами разрешения конфликтов. От-
ношенческая контрактация опирается на опыт предшествующего взаимо- 
действия, который способствует формированию взаимных ожиданий и об-
щих неформальных норм поведения. Отношенческие контракты исполь-
зуются в ситуациях, когда существует жесткая двусторонняя зависимость 
между партнерами в связи с высокой специфичностью используемых акти-
вов, приводящая к существенным потерям при разрыве долгосрочных от-
ношений [22, с. 34–38].

Рынок – мир персонифицированных обменов, нуждающийся в механиз-
мах, преодолевающих негативное влияние фактора низкой надежности на 
осуществление теоретически взаимовыгодных обменов. Каждый конкрет-
ный рынок имеет свою институциональную матрицу, состоящую из мно-
жества формальных правил и неформальных ограничений, регулирующих 
процессы обмена [36, p. 42]. Институциональная матрица – это устойчивая, 
исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих 
взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер – эко-
номической, политической и идеологической [12, с. 68]. На рынках осу-
ществляется институционализированный обмен [27, с. 256]. Характеристика 
уровней рыночных коммуникаций позволяет акцентировать внимание на 
многообразии складывающихся на рынке взаимоотношений, на сложности 
коммуникативных механизмов, неоднозначности исходов, несовершенстве 
рыночного процесса и, соответственно, способствует осуществлению ин-
ституционального проектирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Объектом купли-продажи на рынке является право собственности 
на благо либо отдельные правомочия, составляющие данное право. Права 
собственности – это санкционированные поведенческие отношения между 
людьми, определяющие возможные способы использования элементов бо-
гатства как исключительное право отдельных людей или их групп. Ключе-
вым признаком права собственности для экономиста является то, что оно 
определяет возможность получения полезности от каких-либо элементов 
богатства. В результате экономическая логика объединяет юридические 
понятия вещных прав, личных прав и свобод в категории прав собствен-
ности, поскольку все они признаются полноценными элементами богат-
ства. Поведенческое содержание прав собственности заключается в том, 
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что, во-первых, обладание собственностью является источником власти, 
во-вторых, закрепление прав собственности создает стимулы для эконо-
мической деятельности, снижает количество конфликтов и уровень транс-
акционных издержек, способствуют передаче имущества эффективному 
собственнику. В качестве предпочтительного рассматривается механизм 
защиты прав собственности, использование которого связано с меньшими 
трансакционными издержками. 

2. Передача прав собственности осуществляется посредством трансак-
ций. Трансакция – это деятельность человека в форме отчуждения и при-
своения прав собственности и свобод, принятых в обществе. Существует 
три вида трансакций: трансакции управления, подразумевающие добро-
вольно принятые сторонами отношения власти и подчинения между уза-
коненными уровнями иерархии; трансакции рационирования, подразумева-
ющие обязательные отношения власти и подчинения между неравными по 
правовому статусу сторонами, и трансакции сделки (или просто – сделки), 
подразумевающие отношения, возникающие в результате добровольного 
соглашения между равными по закону сторонами. В рамках рыночных вза-
имодействий людям приходится комбинировать использование различных 
видов трансакций. Разница в переговорной силе, неполнота информации и 
возможность оппортунизма препятствует использованию одного из видов 
трансакций в чистом виде. Осуществление трансакций связано с особой 
группой издержек – трансакционными издержками.

3. В основе рыночных взаимоотношений лежат трансакции сделки или 
сокращенно «сделки». Сделка – это волевой акт, направленный на отчуж-
дение и присвоение прав и свобод ее участников. Вступая в сделку, человек 
рассматривает и сравнивает доступные для него альтернативы, оценивает 
условия, предлагаемые реальными, возможными и вероятными партнера-
ми, а также сопоставляет уровни власти, которую стороны сделки могут 
употребить в пределах данных альтернатив. Диапазон цены в процессе 
торга определяется не реальными, а возможными сделками. Установление 
конкретной цены внутри данного диапазона зависит от рыночной власти 
сторон сделки.

4. Договор (контракт) – это согласованные намерения нескольких лиц 
относительно передачи и защиты прав собственности. Необходимость в за-
ключении договора возникает, если выполнение обязательств между сто-
ронами сделки разнесено во времени. В этом случае договор рассматри-
вается как механизм решения проблемы координации взаимоотношений, 
позволяющий увеличить надежность обмена, препятствующий оппортуни-
стическому поведению со стороны партнера. При проектировании дого-
вора важно помнить об основной цели контрактации: минимизация суммы 
трансакционных издержек управления договорами и трансакционных из-
держек, возникающих в результате оппортунистического поведения.

5. Несмотря на то, что категория «рынок» является центральной в эко-
номической теории, рыночные отношения – малая часть общественных от-
ношений. Взаимоотношения между людьми происходят в нескольких под-
системах общества, для каждой из которых характерны особые способы 
координации. И даже в рамках рыночной подсистемы существует целых 
три механизма управления контрактными отношениями: рынок, гибрид-
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ные соглашения и фирмы (иерархии). Выбора между данными механизма-
ми управления связан с различиями в издержках их осуществления.

6. Рынок – это информационно-коммуникативное пространство, в кото-
ром осуществляются сделки. Ключевую роль при описании рынков играет 
характеристика преобладающих на них уровней коммуникации. (1) Харак-
тер информационных потоков и механизмов, обеспечивающих прохожде-
ние данных потоков определяют степень информированности продавцов 
и покупателей о состоянии рынка, дает характеристику несовершенства 
информации и возможности проявления на рынке оппортунистического 
поведения. (2) Рыночная сила отдельных групп лиц в переговорном про-
цессе и возможность злоупотребления данной рыночной силой опреде-
ляют степень рыночной власти, уровень концентрации рынка и является 
предпосылкой для формирования различных типов рыночных структур. 
(3) Коммуникативная дистанция и плотность коммуникации формируют 
специфику процессов заключения рыночных договоренностей.
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УДК 332.1
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

БЮДЖЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Т.В. Сумская
Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН 
E-mail: sumscay@ieie.nsc.ru 

Рассмотрены противоречия, обусловленные организационно-правовой моде-
лью местного самоуправления в России, определены особенности формирования 
и направления использования средств местных бюджетов в зависимости от типов 
муниципальных образований. Выявлены недостатки преобразований, проводимых 
в сфере местного самоуправления, и показано, что развитие межбюджетных отно-
шений в части региональных и местных бюджетов должно опираться на прочную 
финансовую базу, которая во многом определяется соответствующим законодатель-
ством, закрепляющим правовые гарантии финансовой самостоятельности местного 
самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, местный бюджет, текущие нужды му-
ниципальных образований, дифференциация социально-экономического развития, 
механизм регулирования межбюджетных отношений.

PROBLEMS OF FORMING LOCAL SELF-GOVERNMENT BUDGETS

T.V. Sumskay
Institute of Economics and Industrial Engineering 

of the Siberian Branch of the RAS 
E-mail: sumscay@ieie.nsc.ru 

The article considers contradictions of organizational and legal model of local self-
government in Russia, peculiarities of forming of intergovernmental fiscal relations model 
in Russia. The ways of formation of local governments’ budgets corresponded to the types 
of municipality are described. Weaknesses of local self-government reforms are discov-
ered. The author has shown, that the development of intergovernmental fiscal relations 
should rely on fundamental financial base. This base is determined by the law, which guar-
antees financial independence of local self-government.

Keywords: local self-government, local budget, intergovernmental fiscal relations.

Муниципальное образование, в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, – это городское или сельское 
поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория города федерального значения. В бюджетной системе страны, 
как главной финансовой базе деятельности и государственных органов 
власти, и органов местного самоуправления, связанной с экономическим и 
социальным развитием соответствующих территорий, местные бюджеты – 
самые многочисленные. К настоящему времени проблема их формирова-
ния и укрепления остается одной из наиболее острых и насущных в меж-
бюджетных отношениях, что требует охвата процессами реформирования 
взаимоотношений не только Центра и субъектов Федерации, но и внутри 
субъектов РФ. Это возможно при условии выработки единой стратегии 
оздоровления всей системы общественных финансов…
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При этом нельзя отрицать необходимости выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований «сверху» путем привлече-
ния средств вышестоящих бюджетов. Однако во избежание формирова-
ния иждивенчества со стороны территорий федеральная помощь должна 
оказываться лишь при условии недостаточности налогового потенциала на 
подведомственной территории, в основе которой лежат объективные при-
чины. В целом лишь опора на собственные силы представляется надежным 
залогом повышения эффективности механизма регулирования межбюд-
жетных отношений, достижения действительной самостоятельности мест-
ных бюджетов.
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