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МИФОЛОГИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И РАЗВИТИЕ ЕГО ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Пятов М.Л.
санкт-Петербургский государственный университет 

e-mail: m.pyatov@spbu.ru

в статье предлагается подход к рассмотрению эволюции теории и практики бух-
галтерского учета и оценке их адекватности современным условиям хозяйствования 
на основе теорий мифа р. барта (1915–1980), М. Элиаде (1907–1986) и а. Лосева (1893–
1988). вводится понятие мифологии бухгалтерского учета. Мифологизация учетной 
практики рассматривается как фактор консерватизма методов учетного моделиро-
вания хозяйственной жизни предприятий. ряд известных теоретических построений 
из области бухгалтерского учета объясняются как элементы его мифа. Предлага-
емая работа может быть представлена как приглашение к дискуссии о возможной 
демифологизации бухгалтерского учета в целях оценки перспектив его развития в 
качестве неотъемлемой части информационной основы экономических отношений. 
Миф рассматривается автором в качестве инструмента понимания бухгалтерского 
учета как явления в развитии хозяйственной жизни общества.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, миф, информация, данные, хозяйственная 
жизнь, теория, наука, бухгалтер.

MYTHOLOGY OF ACCOUNTING AND EVOLUTION 
OF ITS THEORY AND PRACTICE

Pyatov M.L.
saint Petersburg state university 

e-mail: m.pyatov@spbu.ru

the article offers an approach to consideration of the evolution of theory and practice 
of accounting and assessment of their adequacy to the modern conditions of economy 
management on the basis of the myth theories by r. Barthes (1915–1980), M. eliade (1907–
1986) and a. Losev (1893–1988). the notion of the mythology of accounting is introduced. 
the mythologization of accounting practice is considered as a factor of conservatism of 
the methods of accounting modeling of economic life of an enterprise. a number of fa-
mous theoretical constructs in the accounting field are explained as elements of its myth. 
the offered work can be presented as an invitation to the discussion of possible demytho-
logization of accounting for the purposes of assessment of the perspectives of its evolution 
as an integral part of the information base of economic relations. the author considers 
the myth as a tool for understanding of accounting as the phenomenon in evolution of 
economic life of society.

Keywords: accounting, myth, information, data, economic life, theory, science, accountant.

© Пятов М.Л., 2021
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ВСЕ ТЕЧЕТ И НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

в конце прошлого века в своей замечательной работе «бухгалтерский 
учет: от истоков до наших дней» профессор я.в. соколов (1938–2010) пи-
сал: «до сих пор на вопрос, когда возникла бухгалтерия, возможны три от-
вета: 6000 лет тому назад, в тот момент, когда началась целенаправленная 
регистрация фактов хозяйственной жизни; 500 лет тому назад, когда вы-
шла книга Луки Пачоли (1494) и началось описательное осмысление уче-
та, и, наконец, 100 лет тому назад, когда появились первые теоретические 
конструкции. Эти три ответа, – отмечал соколов, – три разных обобщения 
того, что такое бухгалтерия: 6000 лет тому назад учет возник как прак-
тическая деятельность, как счетоводство, как средство понимания хозяй-
ственного процесса, как его язык; 500 лет – как предмет литературного 
обсуждения, как часть литературного языка; 100 лет он существует как само-
стоятельная наука – счетоведение, как средство понимания учета, как язык 
счетоводства» [19, с. 6].

Протяженность указанных периодов может корректироваться с откры-
тием и описанием новых исторических фактов, однако очевидно, что пери-
од теоретического осмысления учета в современном понимании этого сло-
ва чрезвычайно мал в сравнении с протяженностью существования учетной 
практики как неотъемлемого элемента хозяйственной жизни общества.

более того, здесь чрезвычайно характерно то определение теории уче-
та – счетоведения, которое дает соколов, – это «средство понимания уче-
та», его практики, существующей и развивающейся независимо от его тео-
рии, которая старается его «понять» уже в «готовом» виде.

интересны в этой связи высказывания «первого русского чистого тео-
ретика учета» [19, с. 254] в.д. белова: «наш век, – писал в 1889 г., – в.д. бе-
лов (1820-е годы – 1919) – по преимуществу век промышленности. от про-
шлого мы унаследовали его научные дары и стремимся с лихорадочной 
поспешностью ими воспользоваться для наших утилитарных целей. Пар 
и электричество – главные двигатели нашей жизни. волей-неволей идем 
мы за ними. грандиозные предприятия, громадные заводы и фабрики с бы-
стротой вырастают перед нашими глазами; каждый день приносит с собой 
новые открытия в области техники. ум готов помутиться при взгляде на 
успехи техники за последние 25–30 лет…

но радоваться ли таким успехам?...
кто не знает, что в это же последнее время наша промышленность по-

лучила ложное направление и развилась не в ту сторону, где можно было 
бы ожидать от нее благодетельных результатов.

Прежняя, не блестящая эффектами и широкими размерами, промыш-
ленность, приспособленная, правда, к простым отношениям быта, но за то 
здоровая, исчезла; место ее заняла спекуляция, развившаяся в те же двад-
цать пять лет с неодолимою силой и неимоверною быстротой. громадные 
предприятия так же скоро исчезали, как и возникали; фабрики и заводы, 
поддерживаемые правительственными субсидиями и доверием акционеров, 
после кратковременного существования закрывались; банкротства и хи-
щения сделались настолько обычным явлением, что перестали возмущать 
общественную совесть; правосудие уставало карать злоупотребления…

общество и экономика: проблемы развития
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Полнейший произвол в определении таких понятий, как прибыль, ди-
виденд, капитал, самые бесцеремонные приемы составления отчета и на-
полнения актива не только имуществом, не имевшим никакой ценности, но 
даже прямыми убытками, – туманили глаза общественной власти и акци-
онеров. Предприятия, в действительности потерявшие весь свой капитал, 
продолжали существовать, благодаря своеобразным фикциям и вопиющим 
злоупотреблениям в применении неповинных в этом принципов двойного 
счетоводства. …

корень зла, – утверждал тогда – в 1889 году белов, – заключался вовсе 
не в этих грубых обманах, а в том, что бухгалтерия, как знание, не стояла 
на своей высоте, что научные принципы ее не были усвоены законами; что, 
поэтому, всякий считал себя вправе толковать такие понятия, как прибыль, 
дивиденд, по-своему, наполняя актив разными непогашенными расходами, а 
то даже прямыми убытками. … словом, непризнание за принципами счето-
водства их значения дало возможность внести в дело полнейший произвол, 
имевший последствием то, что бухгалтерия потеряла свое воспитательное 
(выделено автором. – М.П.) значение. … двойное счетоводство, по справед-
ливости, может быть названо гигиеной общественной нравственности. как 
же после этого не позаботиться о том, чтобы поставить счетоводство на ту 
высоту, которая принадлежит ему по праву и помимо которой оно не может 
проявлять своего воспитательного влияния!» [4, c. 3–4].

итак, видя спасительный принцип учета в «двойной системе счетовод-
ства», белов, критически оценивал состояние современного ему счетове-
дения (учетной теории) и настаивал на необходимости глубокого и стро-
гого осмысления доставшихся в наследство его современникам «научных 
даров» прошлого. Под этими дарами мы можем понимать лишь «литера-
турный» период осмысления учетной практики – от Луки Пачоли до конца 
XiX в. но здесь любопытно обратить внимание на то, что Пачоли, которо-
го часто ошибочно называют «автором», «первооткрывателем», «изобре-
тателем» и т.п. двойной бухгалтерии, обращал внимание своих читателей 
на то обстоятельство, что лишь обобщил в своем трактате существующую 
учетную практику «по венецианскому методу», известную ему благодаря 
«путешествиям по италии» [15, с. 23, 24].

не случайно знаменитый трактат предваряется фразой: «то, что в пыли 
валялось и томилось забытым в темнице, Лука нашел для тебя, друг и чита-
тель» [15, с. 12].

Этот подход – описание в литературе по бухгалтерскому учету суще-
ствующей учетной практики – характерен для всего периода истории учета, 
определенного соколовым как «описательное осмысление» (от Пачоли до 
конца XiX в.). исключением здесь не являлась и россия. так, например, в 
известном «самоучителе бухгалтерии» к.и. арнольда (1775–1845) читаем: 
«к успехам, сделанным по части коммерции, принадлежит равно изобрете-
ние искусства правильно и порядочно вести купеческие счетные книги, или, 
что все равно, изобретение бухгалтерии, особенно ж двойной итальянской, 
введением коей, равно как и другими относящимися к коммерции полезны-
ми заведениями, одолжены мы итальянцам, ибо с двенадцатаго до шестнад-
цатого столетия торговля особенно процветала в италии. впрочем должно 
думать, что бухгалтерия была небезызвестна и древнейшим народам, за-
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нимавшимся торговлею, о чем упоминает достойный уважения историк 
страбон1, говоря, что оною занимались египтяне, Финикияне, жители тира 
и карфагена» [18, с. 3].

«всякий умный человек, – был уверен карл иванович, – сам по себе за-
ключить может, что бухгалтерия нужна не только купцу, но и каждому на-
чальнику семейства, управляющему экономиею, а особенно, если он желает 
в точности знать количество прихода и расхода, равно как и существенное 
состояние своего капитала, … и работнику, ремесленнику, художнику, на-
ходящемуся в государственной службе чиновнику, а даже самому владете-
лю; а тем более, что счастие семейств и целого государства много зависит 
от познания правил бухгалтерии, относящейся до камералиста, эконома и 
купца» [18, с. 4].

«бухгалтерия, относящаяся особенно к купцу, – утверждал арнольд, – 
имеет великое различие от всех прочих, употребляемых другими сослови-
ями общества, поелику купец должен вести счетные книги обо всех пред-
метах торговли. для сего потребно:

1) точное и ясное различение доходов от расходов по части торговли.
2) искусство как те, так и другие верно и безошибочно вычислять и за-

писывать.
3) искусство располагать, продолжать и оканчивать или заключать 

книги, нужные для сего исчисления и записывания.
4) По сей причине, – продолжал арнольд, – предметы купеческой бух-

галтерии столь же многоразличны, как и предметы самой торговли. впро-
чем, несмотря на сие многоразличие, можно представлять каждый предмет 
торговли частию купеческого имения, или капитала, находящегося в обо-
роте для прибыли хозяина» [18, с. 5].

здесь, с одной стороны, можно вспомнить Л. Пачоли, который под капи-
талом предлагал купцу понимать «совокупность настоящего твоего имуще-
ства» [15, с. 43], рекомендуя при этом следующее: «ты должен во всех своих 
книгах открыть отдельные счета для расходов по товарам, по содержанию 
дома – обыкновенных и чрезвычайных; точно так же – для прихода и рас-
хода и один счет – пользы и потерь или, как можешь его назвать, выгоды и 
ущерба, или прибылей и убытков. открытие этих счетов необходимо для 
всякого торгового предприятия, чтобы иметь всегда сведения о своем капи-
тале и впоследствии, при выводе остатков, узнать, какова прибыль от дела» 
[15, с. 73].

с другой стороны, приведенный выше текст арнольда, неизбежно рож-
дает ассоциации с положениями действующих в настоящее время концеп-
туальных основ Международных стандартов финансовой отчетности в 
части даваемых ими определений ресурсов компании как ее активов, усло-
вием отражения которых в отчетности должен служить «потенциал созда-
ния экономических выгод».

1 страбон – «знаменитый греческий географ времен августа и первых годов правления 
тиберия, родом из амасеи, резиденции понтийских царей, происходил из богатого и знатного 
дома, жил около 80 лет. «география» страбона, дошедшая до нас почти целиком, – единствен-
ное сочинение, дающее нам понятие о том, чем была географическая наука в то время, а 
равно знакомящее нас и с предшествующей историей науки и с различными ее направлени-
ями» (см.: Энциклопедический словарь т-ва брокгауз и ефрон. том XXXi. сПб., 1901, с. 718),
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так концептуальные основы определяют экономический ресурс или ак-
тив как «существующий экономический ресурс, контролируемый органи-
зацией в результате прошлых событий» и представляющий собой «право, 
которое обладает потенциалом создания экономических выгод». При этом, 
подчеркивая многообразие хозяйственной деятельности, отмечается, что 
«различные виды экономических ресурсов по-разному влияют на оценку 
пользователем перспектив отчитывающейся организации в отношении бу-
дущих денежных потоков. некоторые будущие денежные потоки возни-
кают напрямую из имеющихся экономических ресурсов, таких как деби-
торская задолженность. другие денежные потоки возникают в результате 
использования нескольких ресурсов в сочетании друг с другом для произ-
водства и продажи товаров или услуг покупателям. Хотя эти денежные по-
токи не могут быть соотнесены с отдельными экономическими ресурсами 
(или правами требования на них), пользователям финансовых отчетов не-
обходимо знать характер и величину ресурсов, доступных для использова-
ния в деятельности отчитывающейся организации», т.е. иметь достаточное 
представление о структуре, стоимости и качестве капитала, управление ко-
торым приносит компании прибыль.

«каждый купец, – писал далее арнольд, – поторговав известное время, 
(обыкновенно год), желает узнать, сколько он получил прибыли или понес 
убытку в течение сего времени: по сему, заключение или приведение к кон-
цу всех счетов, можно почитать собственною целью бухгалтерии или ве-
дения книг, а сию последнюю – средством к достижению первого» [18, с. 1].

здесь также можно вспомнить соответствующее место у Пачоли: «При 
выводе остатков, … следует меньшую сумму в “дать” или в “иметь” урав-
нять прибылью или убытком … . окончив таким образом балансирование 
всех счетов при посредстве счета прибыли и убытка и сложив суммы в 
“дать” и в “иметь” последнего, ты можешь увидеть свою прибыль или свой 
убыток, так как в балансе все уравнивается. Что нужно было вычесть, то 
вычтено, и что нужно было прибавить, то на надлежащих местах прибавле-
но. если в этом счете итог в “дать” больше итога “иметь”, то значит, что во 
время своей торговли ты потерпел убытки; если итог “иметь” больше, чем 
итог “дать”, то разность показывает, сколько ты заработал. убедившись из 
этого счета в своей выгоде или убытке, перейдешь к закрытию счета пере-
носом остатка на счет капитала» [15, с. 100].

соответствующие положения легко обнаружить и в концептуальных 
основах МсФо. здесь разность между «дать» и «иметь» представляется 
как превышение доходов над расходами или обратная ситуация, что соот-
ветствующим образом изменяет размер собственного капитала. Под соб-
ственным капиталом МсФо понимают «остаточную долю в активах ор-
ганизации после вычета всех ее обязательств». доходы определяются как 
«увеличение активов или уменьшение обязательств, которые приводят к 
увеличению собственного капитала, не связанному со взносами держателей 
прав требования в отношении собственного капитала организации». Под 
расходами понимается «уменьшение активов или увеличение обязательств, 
которые приводят к уменьшению собственного капитала, не связанному с 
распределениями в пользу держателей прав требования в отношении соб-
ственного капитала организации».
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согласитесь, преемственность веков истории учета здесь представляет-
ся очевидной и не требующей более детальных пояснений. Правда, стоит 
сказать, изложение материала у Пачоли, несколько более доступно, чем 
стиль действующих международных стандартов учета.

с положениями концептуальных основ МсФо в части определения ими 
«целей представления финансовых отчетов» и «качественных характери-
стик полезной финансовой информации» вполне согласуется и предложен-
ное арнольдом определение «бухгалтерии вообще». «бухгалтериею, – пи-
сал карл иванович, – называется наука вести дела, относящиеся до купца, 
посредством записывания в книги в такой точности и порядке, чтобы еже-
часно можно было обозревать оные; по сему, тот род бухгалтерии есть луч-
ший, который заключает в себе порядок, удобность для скорого обозрения 
дела, краткость, ясность, верность, чистоту и приятный вид.

сии свойства, – отмечал арнольд, не забывая о ценности человеческого 
капитала, – требуют, чтобы бухгалтер:

a) Писал хорошо и верно.
b) скоро и верно мог исчислять.
c) скоро и верно вписывал посты2.
d) был рассудителен, прилежен, исправен, и наблюдал порядок и чисто-

ту при внесении в книги, при исчислении и помещении постов.
e) также, чтобы он имел познание торговли и разные ея родов и пред-

метов» [18, с. а].
с позиции взглядов на бухгалтерскую практику и отношения к учету 

как элементу социальной жизни в конце его «литературного» периода в 
россии, чрезвычайно интересна работа «бухгалтерия в применении к го-
сударственным оборотам» [24], написанная в.н. Хитрово (1834–1903). рас-
сматривая вопросы методологии учета, Хитрово отмечал, что «cредствами 
для достижения желаемой цели – хорошего отчета, служит правильное и 
систематическое ведение разных книг. книги эти, – писал в 1860 году ва-
силий николаевич, – с самого проявления науки бухгалтерии изменились 
только в частностях, в главных же формах своих остались без изменения» 
[24, с. 6].

как здесь не вспомнить знаменитую цитату из работы Э.с. Хендриксе-
на и М.Ф. ван бреды (1992 г.): «с тех пор, как 500 лет назад Пачоли напи-
сал свою книгу, бухгалтерский учет, в сущности, остался неизменным. на-
верное, Лука Пачоли чувствовал бы себя комфортно при существующих 
учетных системах. ему было бы несложно понять и новые финансовые ин-
струменты, которые поначалу, может быть, его и озадачили. но, выслушав 
один раз объяснения, что это всего лишь новые формы кредита, которые 
следует показывать в правой части баланса, он в дальнейшем не имел бы 
никаких трудностей понимания» [25, с. 37].

«Между тем, – продолжали Хендриксен и ван бреда, – еще в (уже да-
леком) 1992 году, в мире произошла информационная революция, которая 
радикально должна была бы повлиять на учет» [25, с. 37].

в чем же причины такого удивительного постоянства?

2 имеются в виду бухгалтерские проводки, а не посты в социальных сетях.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЕГО МИФОЛОГИЯ

Признаюсь, дорогие читатели, когда на лекциях студентам, параллель-
но слушающим курсы макро- и микроэкономики, эконометрики, бизнес-
информатики, статистики и пр., я начинаю рассказывать об основах мето-
дологии бухгалтерского учета – балансе, счетах, двойной записи, то иногда, 
буквально на мгновение, ловлю себя на чувстве некоторой неловкости. 
у меня возникает ощущение, что я рассказываю правила сложения и вы-
читания старшеклассникам, и я думаю о том, как это будет воспринято. но 
каждый раз я имею возможность наблюдать, как магия двойной записи, ра-
венства актива и пассива, выведения сальдо по счетам и прочих бухгалтер-
ских «постулатов», формирующих картину положения дел компании в ее 
отчетности, буквально завораживает слушателей и нередко впечатляет их 
куда больше сложных эконометрических моделей.

в чем же здесь секрет? как бухгалтерскому учету в стремительно меня-
ющемся мире, в атмосфере прогресса, колоссального роста знаний, фанта-
стического развития технологий удается с помощью, казалось бы, крайне 
незамысловатого набора элементарных методологических приемов века-
ми удерживать за собой роль важнейшего источника информации о хозяй-
ственной жизни общества? Это непростой и очень важный вопрос, ответ на 
который в том числе способен убедить нас в перспективах бухгалтерского 
учета как части экономики будущего.

рискнем предположить, секрет здесь кроется в удивительной устойчи-
вости мифологии бухгалтерского учета и в силе ее воздействия на самые 
широкие слои потребителей экономической информации.

в нашей повседневной жизни мы не часто задумываемся над тем, какое 
место занимает в ней миф. во многом это связано с тем, что в общеупотре-
бимом значении нам предлагается понимать миф как «древнее народное 
сказание о легендарных героях, богах, о происхождении явлений природы» 
[13, с. 313], или как «недостоверный рассказ, выдумку» [там же], т.е. в опре-
деленном смысле здесь мы имеем некий миф о мифе. его очень легко раз-
веять, обратившись к несколько более серьезным определениям.

так, например, и.и. кравченко, характеризуя политический миф, опре-
деляет миф в целом как «превращенную форму сознания, в которой знание 
и понимание фактов замещается образами, символами, вымыслами, леген-
дами и верой в них» [12, с. 580]. При этом, отмечает кравченко, важно обра-
тить внимание на то, что «массовое сознание стремится воспринимать миф 
как истину», а это означает, что «миф не может быть изжит какой-либо 
рационализацией, он представляет собой неизбежную составную часть со-
знания и охватывает непознанную и непознаваемую составляющую пред-
ставлений [об окружающем]» [12, с. 581].

вместе с тем, давая общую характеристику мифологии как «форме 
общественного сознания», е.М. Мелетинский отмечает, что «в целом, ми-
фология как ступень общественного сознания исторически изжила себя» 
[12, с. 582]. в этой связи чрезвычайно интересно обратиться к работе 
М. Элиаде (1907–1986) «аспекты мифа», увидевшей свет в Париже в 1963 г., 
по мнению которого «понять структуру и функцию мифов … – значит не 
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только прояснить некий этап в истории человеческой мысли, но и лучше 
понять одну из важнейших категорий современной жизни» [28, с. 12].

«трудно, – отмечал Элиаде, – подыскать мифу такое определение, кото-
рое было бы принято всеми учеными и в то же время понятно неспециали-
стам. впрочем, возможно ли вообще найти то универсальное определение, 
которое способно объять все мифы и все функции мифов во всех архаиче-
ских и традиционных обществах? Миф есть одна из чрезвычайно сложных 
реальностей культуры, и его можно изучать и интерпретировать в самых 
многочисленных и взаимодополняющих аспектах. Мне кажется, – продол-
жал Элиаде, – что более приемлемым будет следующее определение … : 
миф излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем 
в достопамятные времена “начала всех начал”. Миф рассказывает, каким 
образом реальность … достигла своего воплощения и осуществления» 
[28, с. 15].

описывая истоки творения окружающей нас реальности, миф «стано-
вится моделью для подражания при любом сколько-нибудь значительном 
проявлении человеческой активности» [28, с. 16]. отсюда чем сильнее ми-
фология какой-либо области человеческой деятельности, тем она консер-
вативнее в своих проявлениях и тем дольше жизнь ее базовых правил и ме-
тодов (первоначал). так, в нашем случае проходят века, а такие «элементы 
метода» учета, как баланс, счет и двойная запись, и не думают собираться 
заканчивать свое существование в хозяйственной практике.

При этом, согласно Элиаде, «знать мифы – значит приблизиться к тайне 
происхождения всех вещей» [28, с. 23]. следование мифу как модели под-
ражания воплощается в обряд, в ритуал. но «обряд нельзя исполнить, если 
неизвестно его “происхождение”, то есть миф, рассказывающий, как он 
был осуществлен в первый раз». отсюда в мифологизированной области 
социальной активности так сильно стремление к познанию истоков, уста-
новлению начал, определению исторических дат происхождения того или 
иного элемента мифа. в бухгалтерском учете примером такого поиска на-
чал могут служить не утихающие дискуссии о том, когда же впервые стала 
применяться двойная запись на счетах. здесь, например, могут обратить на 
себя внимание работы профессора М.и. кутера и доц. М.М. гурской, посвя-
щенные этой проблематике.

вместе с тем «в большинстве случаев, – продолжает Элиаде, – знать 
миф о происхождении недостаточно, его нужно пересказывать; в некото-
ром смысле свою науку и знания нужно прокламировать и показывать» 
[28, с. 27]3. Это очень важный момент, в котором также весьма преуспело 
бухгалтерское сообщество. Эта задача традиционно решается обсуждени-
ем тех или иных положений, категорий и т.п. с так называемой «бухгалтер-
ской точки зрения». При этом, стоит заметить, большая часть обсуждаемого 
представляет собой очевидную область внимания экономической теории и 
права. и вот начинается разговор о капитале в бухгалтерском смысле это-
го слова, об отличии между основными фондами и основными средствами, 
о том, что прибыль есть, а денег нет и тому подобных вещах. При этом те, 

3 там же, с. 27.
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кто «не знает плана счетов», обычно не считаются достойными участника-
ми такого рода дискуссий.

для понимания учетной мифологии важным является то, что содержа-
ние мифа в его «исторической первозданности» и его текущая роль в со-
циальной жизни могут значимо различаться. так, например, как отмечает 
Элиаде, «большинство греческих мифов были воссозданы и, следователь-
но, изменены, систематизированы гесиодом и гомером, рапсодами и ми-
фографами. Мифологические традиции ближнего востока и индии были 
тщательно переработаны и интерпретированы теологами и историками. 
нельзя сказать, что эти основные мифологии потеряли свою “мифическую 
субстанцию” и теперь являются “не чем иным, как литературой” , но так-
же нельзя сказать, что мифологическая традиция архаических обществ не 
была переработана священниками и сказителями. и основные мифологии, 
которые дошли до нас в письменных текстах, и мифологии “примитивные” , 
воспринятые первыми путешественниками, миссионерами и этнографами 
на стадии звуковой, нефиксированной речи, имеют свою историю. иначе 
говоря, на протяжении веков мифы были трансформированы и обогащены 
под влиянием превосходящих культур и благодаря творческому гению ис-
ключительно одаренных индивидов» [28, с. 14].

Это положение актуально и для мифологии бухгалтерского учета. возь-
мем, например, один из самых устойчивых элементов бухгалтерской мифо-
логии – балансовое равенство. утверждение о том, что актив баланса равен 
его пассиву, в бухгалтерской литературе традиционно рассматривается не 
как допущение и/или условие построения модели, но как постулат, аксиома, 
обязательное требование, без которого бухгалтерский учет представляется 
просто немыслимым. здесь, как отмечает е.М. Мелетинский, «моделиро-
вание оказывается специфической функцией мифа» [12, с. 581]. При этом 
«мифологическое мышление характеризуется неотчетливым разделением 
субъекта и объекта, предмета и знака, существа и его имени» [12, с. 581].

истоки этого мифа о балансе довольно примитивны – это контроль-
ный, проверочный момент, показывающий правильность разноски записей 
по счетам в течение периода и позволяющий избежать ошибок при перено-
се остатков в учетные книги нового периода. как тут не вспомнить велико-
го гете: «сколь многому учит нас порядок в ведении дел! он позволяет нам 
в любое время обозреть целое, не отвлекаясь на возню с мелочами. какие 
преимущества дает купцу двойная бухгалтерия! Это одно из прекраснейших 
изобретений ума человеческого» [6, с. 30]. такое понимание двойной записи 
и балансового равенства удовлетворяло условиям ведения хозяйства вре-
мен Л. Пачоли, но было бы явно недостаточно для экономики конца XiX в. 
ведь «сводя мир к чистому равенству, соблюдая строго количественные от-
ношения между поступками людей, можно уже торжествовать победу. … 
[ведь равенство] замыкает мир в себе и вселяет в нас чувство блаженства» 
[3, с. 50]. и вот и.Ф. шер (1846–1924), характеризуя «балансовое уравнение», 
напишет: «для понимания бухгалтерии чрезвычайно важно видеть в этом 
противопоставлении (актива и пассива. – М.П.) не просто очевидное анали-
тическое уравнение, но уяснить его более глубокое значение; именно оно 
представляет собою противопоставление, с одной стороны, меновых цен-
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ностей, реальных, существующих в осязательной форме, дифференциро-
ванных в хозяйственные и юридические категории составных частей всей 
собственности хозяйства (левая сторона уравнения) и, с другой стороны, 
вытекающей отсюда абстрактной величины капитала владельца данного 
хозяйства» [26, с. 16].

но развивающейся экономике и этого преумножения смыслов бу-
дет мало, и вот в конце XX в. в.в. ковалев (1948–2020) уже будет писать 
о балансе компании как «области деятельности финансового менеджера» 
[7, с. 28–31], т.е. говорить фактически об управлении балансом. а уже в веке 
XXi, как бы подчеркивая незыблемость и буквально святость этого мифа, 
в.в. ковалев и вит. в. ковалев напишут следующее: «…в экономической 
литературе описаны различные модельные представления экономическо-
го субъекта (совокупность ресурсов, технологий, денежных потоков, по-
тенциальных инвестиций и др.)4. с позиции теории и практики удобным и 
перспективным является ориентация на бухгалтерский баланс и прилагае-
мую к нему отчетность, которые в совокупности позволяют формировать 
весьма развернутое и детальное представление о данном субъекте. отчет-
ность составляется регулярно и по известным в целом алгоритмам. тем 
самым обеспечивается сопоставимость модельных представлений в про-
странственно-временном разрезе. баланс не является идеальной моделью – 
в нем много условностей и недостатков (например, в балансе не отражает-
ся человеческий капитал, являющийся в значительной степени ключевым 
ресурсом фирмы), однако за прошедшие столетия ничего лучше изобрести 
не удалось» [9, с. 164]. здесь вспоминается, что, цитируя вышеприведенное 
место из «годов учения вильгельма Мейстера», я.в. соколов добавлял: 
«иных свидетельств человеческого гения они не видят, а если и видят, то не 
понимают» [21, с. 93].

ТЕОРИЯ КАК ВОСПОМИНАНИЯ

никогда не прерывающийся поиск истоков, так свойственный мифо-
логизации той или иной области социальной деятельности, подводит нас к 
вопросу, по мнению Элиаде, «важному не только для понимания мифа, но 
особенно для последующего развития мифологического мышления. зна-
ние истоков и истории конкретных вещей и фактов сообщает некоторую 
магическую силу воздействия на них. но это же знание открывает путь по-
стоянным размышлениям о происхождении и структуре мира. …. Память 
[здесь] рассматривается как знание. тот, кто способен вспомнить себя, рас-
полагает более ценной религиозно-магической силой, чем тот, кто знает 
о происхождении вещей» [28, с. 94].

и вот «воспоминание себя» становится чуть ли не основной задачей тео-
рии бухгалтерского учета. бухгалтерская теоретическая мысль последних 
лет преимущественно носит исторический характер, относится к прошло-
му, будучи ближе к «истокам», что позволяет ей ярче освещать текущий 
бухгалтерский ритуал. особенно это характерно для отечественной учет-

4 также нужно отметить один из фундаментальных мифов экономического знания.
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ной мысли и развития ее в тех странах, на которые учетные изыскания в 
ссср и россии продолжают оказывать еще хотя бы малейшее влияние. 
ярчайшим примером здесь могут служить «основы теории бухгалтерского 
учета» я.в. соколова [20].

знакомство с книгами по бухгалтерскому учету, изданными ранее века 
назад, традиционно считается важнейшим и достаточным признаком бух-
галтера-ученого. он, как транслятор сакрального, рассказывает зачарован-
ным коллегам, о чем в достопамятные времена писали, например, е.е. си-
верс, н.а. блатов, а.П. рудановский, и это само по себе превращает его в 
их глазах в бухгалтера-теоретика. в магической атмосфере рассказов об 
изобретении т-образной формы счетов-самолетиков, представлении учет-
ной процедуры в форме квадрата, или понимании баланса как вещи в себе, 
теория бухгалтерского учета и пребывает уже долгие годы. «не знаю, – пи-
сал р. барт (1915–1980), – верна ли пословица, что от повторения все делает-
ся приятнее, но, по крайней мере, от этого все делается значимым» [3, с. 72]. 
а значимость теории учета чрезвычайно важна в его мифологизации.

такой подход к пониманию теории, согласно Элиаде, хорошо показыва-
ет то, «в каком смысле платоновская теория идей и anamnesis согласуются 
с поведением человека архаических и традиционных обществ. Этот чело-
век находит в мифах модель для подражания в отношении всех своих дей-
ствий. Мифы уверяют, что все, что он делает или что намеревается делать, 
уже было когда-то в начале времен, in illo tempore. Мифы, таким образом, 
содержат в себе всю сумму полезных знаний» [28, с. 127].

«если начать читать подряд бухгалтерские книги от Луки Пачоли до са-
мых современных авторов, – писал я.в. соколов, – то можно прийти к выво-
ду, что их авторы постоянно открывают одно и то же. однако, – продолжал 
ярослав вячеславович, – это не совсем так. смена взглядов, традиций, а тем 
самым и история учетной мысли, представляет собой как бы переход от 
одной интеллектуальной парадигмы к другой, и (тут же подчеркивал он!) 
страшная ошибка подстерегает исследователя, если он полагает, что новая 
парадигма всегда и во всем лучше, прогрессивнее старой. … иногда слу-
чается, что новое поколение несет с собой новый, более высокий уровень 
абстракции, и тогда кое-кто получает возможность говорить о прогрессе 
науки. но по иронии судьбы очень часто оказывается, что новое оказалось 
только видоизмененным старым, что было известно тем, кто был до нас и 
даже мог быть задолго до тех, кто жил до нас» [19, с. 575].

«Человек того общества, где миф – явление живое, пребывает в “от-
крытом” мире, хотя и “закодированном” и полном тайны. Мир “говорит” 
с человеком, и чтобы понять этот язык, достаточно знать мифы и уметь 
разгадывать символы. … Мир уже есть не непроницаемая масса объектов, 
произвольно соединенных вместе, но живой космос, упорядоченный и пол-
ный смысла. в конечном счете, мир раскрывает себя как язык» [28, с. 143]. 
и вот здесь совершенно не случайно то, что бухгалтерский учет так ча-
сто называют языком бизнеса. выстраивая балансовое равенство, уравно-
вешивая обороты по счетам, относя каждый хозяйственный факт к тому 
или иному элементу баланса и плана счетов, бухгалтерия как бы упоря-
дочивает хаотичность хозяйственной жизни, делает ее читаемой и даже 
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в каком-то смысле предсказуемой. нужно только освоить план счетов и 
научиться читать баланс, и финансовое положение компании «заговорит» 
с тобой, раскрывая тебе свои тайны, понять которые можно с помощью 
учетных мифов и символов. и вот уже кажется, что достаточно поделить 
второй раздел актива на третий раздел пассива, и ты поймешь, способна ли 
компания в срок расплачиваться по своим обязательствам, соотнести сумму 
бухгалтерской прибыли с оценкой активов, и ты будешь в курсе эффектив-
ности ее деятельности и т.п.

«на древнейших стадиях культуры, – пишет Элиаде, – религия сохра-
няет для человека “открытость” мира сверхъестественного, мира аксиоло-
гических максим. Эти ценности трансцендентны, так как они “открылись” 
божественным существам, или мифическим предкам. Поэтому они пред-
ставляют некоторые абсолютные ценности, образцы всех видов чело-
веческой деятельности» [28, с. 143]. и вот здесь в понятии достоверности 
учетных данных мы можем наблюдать, пожалуй, максимальный уровень 
мифологизации учетной практики. вспомним текст Пбу 4/99, буквально 
гласящий следующее: «бухгалтерская отчетность должна давать досто-
верное и полное представление о финансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении. достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, 
сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами 
по бухгалтерскому учету» (П. 6 Пбу). иными словами, любой, закреплен-
ный в бухгалтерских стандартах метод моделирования деятельности фир-
мы по определению рассматривается как формирующий достоверные дан-
ные. Это утверждение лишает оснований любую критику в адрес учетной 
методологии, любую попытку провести границу между учетными данными 
и реальностью. Это формулировка – опора современного бухгалтерского 
мифа.

НОСИТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО МИФА

бухгалтер-практик, необходимо действуя в области мифологии нашей 
профессии, не отделяет учет ни от хозяйственной, ни от своей жизни. он не 
должен мыслить возможность хозяйственных отношений вне бухгалтерии, 
и любые попытки определить те или иные хозяйственные факты без ис-
пользования категорий бухгалтерского учета, соответственно, считает ере-
сью. а так как понятия бухгалтерского учета и его методы – это и есть для 
бухгалтера хозяйственная жизнь, он категорически не склонен допускать 
их относительности и/или вероятностной природы.

так, например, баланс для бухгалтера-практика может быть отчетной 
формой, квинтэссенцией его усилий, таблицей, состоящей из двух элемен-
тов – актива и пассива, наконец, «тем, что в итоге выдает программа», но 
только не финансовой моделью фирмы со свойственными ей допущения-
ми и границами информационных возможностей. баланс – это элемент хо-
зяйственной реальности, это часть хозяйственной жизни, это то, ради чего 
ведется учет, а модели – это не жизнь, а игрушки далеких от реальности 
теоретиков.
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бухгалтер, согласно соответствующим первичным документам, в со-
ответствии с положениями Пбу или МсФо, отражает в учете объект 
основных средств. Этот объект является основным средством именно по-
тому, что подпадает под соответствующие нормы стандартов. а значит, в 
соответствии с установками мифологии учет это и есть основное средство. 
основное средство для бухгалтера – это объект хозяйственной реально-
сти. Мы делаем записи по счету 01 «основные средства», не потому, что 
вероятнее всего приобретенная фирмой вещь, на момент ее покупки отве-
чающая стоимостным критериям, будет использоваться в производствен-
ной деятельности более года (при этом насколько «более» – пока понятно 
чрезвычайно смутно), а потому, что компания вводит в эксплуатацию ос-
новное средство. в иных условиях бухгалтер отразит покупку точно такого 
же объекта на счете 41 «товары» именно потому, что это товар. товары, ос-
новные средства, материалы, готовая продукция – это здесь, в области бух-
галтерского мифа, реальные объекты хозяйственной действительности, а 
не условные категории применяющейся в конкретных условиях классифи-
кации, и уж тем более не капитализированные расходы и/или источники 
доходов компании. нет! Это реальные учетные объекты, и никакой отно-
сительности здесь нет и быть не может.

ничуть не колеблет уверенности в реальности учетных объектов и 
учетная политика, так как для бухгалтера-практика это не доказательство 
условности учетных методов, а механизм влияния на учетные данные и на-
логовые платежи, которые при этом полностью сохраняют свою реаль-
ность. Просто, например, основное средство можно амортизировать по-
разному. а собственно основное средство и его амортизация при этом 
продолжают оставаться абсолютно реальными явлениями.

вариативность оценок также не влияет на устойчивость мифологии 
учетной практики. Можно оценить так, а можно так. сейчас это позволяют 
Пбу, а дальнейшие рассуждения считаются избыточными.

соответствие учетных данных первичным документам и предписания 
Пбу и/или МсФо автоматически делает их в глазах бухгалтерского и 
аудиторского сообщества достоверными, надежными, правильными, про-
зрачными и т.п.

то, что не определено действующими на текущий момент времени стан-
дартами (Пбу, МсФо), относится бухгалтерами-практиками к области так 
называемой теории – т.е. пустых и бесполезных для реальной хозяйствен-
ной жизни фантазий. то, что эти фантазии, например, могут реализовы-
ваться в управленческом учете, ничуть не смущает мифологически мысля-
щего представителя нашей профессии. ведь это управленческий учет – это 
другое. а там, в управленческом учете, реализуются свои мифы, но эта ми-
фология воспринимается как мир, не пересекающийся с миром учета фи-
нансового.

При этом если предписания Пбу поменяются, даже самым кардиналь-
ным образом, учет будет вестись согласно новым предписаниям, которые 
будут восприниматься так же буквально, как и предыдущие. Просто раньше 
было так, а теперь – по-другому. источник «мифического откровения» из-
менился, но от этого он отнюдь не утратил силу творить реальность. рань-
ше были одни основные средства, теперь другие, но это именно основные 
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средства, которые надо определенным образом учитывать, а что предписа-
ния Пбу меняются, так на то воля Минфина.

такое видение хозяйственной жизни поддерживает и миф о реальности 
(достоверности) учетных оценок. бухгалтер видит своей задачей правиль-
но оценить объект, например, себестоимость продукции. Это требует от-
несения определенных сумм на соответствующие статьи затрат. они уве-
личиваются на полученные суммы амортизации – потому, что так мы ее 
начисляем, на такую, а не иную стоимость материалов, потому что мы при-
меняем средние цены, а постоянные расходы у нас списываются на 90-й, а 
резервов мы не начисляем – и т.д. в результате мы получаем определенную 
величину себестоимости. и для бухгалтера она может быть правильной и 
неправильной, т.е. ошибочной – не соответствующей учетной политике, по-
ложениям Пбу, не подтвержденной первичными документами и т.д. а если 
все правильно, то все правильно. и о реальности этой суммы говорить не 
приходится, потому что в бухгалтерском мифе она (эта сумма) сама и есть 
реальность. соответственно, выручка за минусом (правильно посчитанной) 
себестоимости и иных (допускаемых нормами стандартов) расходов и по-
кажет нам величину прибыли. Это будет правильно посчитанная прибыль, 
относительно величины которой все «больше – меньше» – это уже от лу-
кавого. если завтра нормативные документы поменяются, то правильную 
прибыль будем считать иначе, а пока ее величина – это реальность. «вот 
такая у нас прибыль получилась».

и вот если нашим коллегам, живущим в этой мифологии, привести при-
мер, в котором предложить за основу расчета себестоимости брать про-
гнозные цены сырья в следующем отчетном периоде – это будет воспри-
ниматься равносильно предложению представить, что у них в платяном 
шкафу живет, допустим, дракон. Это будет рассказ из другой мифологи-
ческой картины мира, а, следовательно, в рамках принятой картины мира 
(реализуемого мифа) он будет восприниматься как фантазийный бред.

та мифология бухгалтерского учета, о которой шла речь выше, – это 
мифологическая реальность бухгалтеров-практиков. свой, особый, мир 
мифов существует и у бухгалтеров-теоретиков.

МИФЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ТЕОРИИ

Прежде всего, миф, которым и в котором живет вся теория бухгалтер-
ского учета – это миф о том, что бухгалтерия представляет собой науку и 
не просто науку, а совершенно самостоятельное ее направление. с момен-
та появления текстов, которые хотя бы условно можно отнести к области 
учетной теории, бухгалтеры не устают доказывать миру «научность» свое-
го знания, как бы подразумевая тем самым, что мир сильно в этой научно-
сти сомневается. и, конечно, чем активнее идет процесс доказывания, тем 
действительно сомнительнее выглядит научность бухгалтерской науки.

в отечественной учетной мысли это характерно прежде всего для так 
называемой «петербургской учетной школы». здесь следует вспомнить 
еще авторов журнала «счетоводство», чьи аргументы в пользу научности 
бухгалтерского учета звучали иногда весьма поэтично. так, в. белов в сво-
ей замечательной работе «бухгалтерия в ряду других знаний» писал:
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«бухгалтерия принадлежит к числу самых скромных знаний, она не 
бьет на эффект; значение ея понятно только ищущим его понять» [5, с. 186].

«даже и тогда, когда бухгалтерский труд совсем закончен и в резуль-
тате его получаются баланс и отчет за известный период времени, даже и 
тогда нет места для внешнего эффекта. в самом деле, многие ли понима-
ют ту глубокую разницу, которая существует между балансом и отчетом 
двойного счетоводства и счетами, хотя и носящими те же названия, но со-
ставленными вне руководящего влияния двойного счета, по отрывочным 
сведениям, и по отдельным цифровым данным, словом, как кому вздумает-
ся. тут и там внешняя форма одна и та же, но этим только и ограничивается 
сходство. возможно ли по этим внешним признакам судить об истинном, 
внутреннем значении счетоводства? а между тем так именно и судит гро-
мадное большинство» [5, с. 186].

«выход из такого заколдованного круга один: вопрос о значении бух-
галтерии, как знания, прежде всего, должен быть решен не практикой, а 
теорией; теоретическое разрешение этого вопроса о значении бухгалтерии 
как научного знания, получает господствующее значение и в деле практики. 
в самом деле: раз бухгалтерия займет свое место в среде наук и принципы 
ея получат значение не подлежащих сомнению авторитетных научных по-
ложений, требованиям этих принципов нельзя будет не подчиняться. тогда 
не замедлят обнаружиться и результаты применения строгих научных по-
ложений к практическому делу. очевидная полезность таких результатов и 
свет, который они проливают на практическое дело, будут способствовать 
упрочению за бухгалтерским знанием авторитета науки и, следовательно, 
распространению его» [5, с. 187].

спустя сорок лет, яркий представитель уже ленинградской школы уче-
та н.с. Помазков (1889–1968) в предисловии к своей знаменитой работе 
«счетные теории» напишет: «создание специального курса “счетные тео-
рии” диктовалось совершенно настоятельной необходимостью ориентиро-
ваться в тех важнейших теориях, которые имели своей целью так или иначе 
обосновать основные положения счетной науки – принцип двойственности 
и метод двойной записи» [16, с. 7]. в этой работе Помазков рассмотрит 
«счетные теории юридического направления», в числе которых «Персо-
налистические теории одного ряда счетов» и «Персоналистические тео-
рии двух рядов счетов», «счетные теории экономического направления», 
к которым отнесет «теории аналитические» (в их числе «Меновая теория» 
е.е. сиверса и «Философская теория» Л. гомберга) и «теории синтетиче-
ские», включающие «теории одного ряда счетов», «теории двух рядов сче-
тов» и «теории трех рядов счетов», а также «теорию абсолютного баланса».

и вот, обратите внимание, все это многообразие теоретических кон-
струкций подчинено одной цели – «так или иначе обосновать основные по-
ложения счетной науки – принцип двойственности и метод двойной записи» 
[16, с. 7].

вот, к примеру, меновая теория е.е. сиверса, которая по словам По-
мазкова «имеет колоссальное значение в истории русской счетной мысли» 
[16, с. 113]. нам кажется, продолжает автор, что мы не ошибемся, если от-
метим, что на основе этой счетной теории возникла первая русская счетная 
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школа в подлинном значении этого слова, так как кроме самого основателя 
этой школы – е.е. сиверса, нам известен целый ряд продолжателей его, 
среди которых укажем, напр., такого видного автора, как проф. н.а. бла-
тов» [16, с. 113].

в чем же состоят идеи этой замечательной теории? обобщая ее со-
держание, Помазков пишет, что, согласно взглядам сиверса, «каждый счет 
разделяется на две стороны, противоположные друг другу по своему значе-
нию, а именно:

левую – на которой происходит регистрация ценностей и обещаний 
платежа (чужих, – получаемых от кого-либо, и своих – возвращаемых кем-
либо), получаемых или приходуемых хозяйством, и

правую – для регистрации ценностей и обещаний платежа хозяйством 
отдаваемых или расходуемых» [16, с. 121].

безусловно, чтобы увидеть в этих рассуждениях новую теорию в усло-
виях развития экономической мысли 1920-х гг., нужно обладать подлинно 
мифологическим мышлением.

или же, например, далее – «философская счетная теория, предложенная 
Л. гомбергом» [16, с. 126].

Эту философскую (!) теорию Помазков характеризует следующим 
образом: «Л. гомберг, – пишет он, – указывает, что в жизненном процессе 
конкретного хозяйства необходимо весьма строго отличать хозяйственные 
действия от хозяйственных явлений. … Хозяйственными действиями с точ-
ки зрения Л. гомберга будут, например, получение или выдача товаров, вы-
дача заработной платы и т.д. Происшедшие же увеличения и уменьшения 
товарной массы в результате уже отмеченных хозяйственных действий – 
получения и выдачи товаров, а также увеличение стоимости производимо-
го продукта вследствие выдачи заработной платы – будут естественными 
явлениями. Эти естественные явления, конечно, вызваны действиями хо-
зяйствующего субъекта, они являются следствиями этих действий, но изме-
нить эти следствия или результаты своих действий хозяйствующий субъект 
не может, какие меры он ни принимал бы в этих целях. итак, – продолжает 
автор, – действие – получение товаров – всегда будет вызывать увеличе-
ние товарной массы, действие – выдача наличных денег из кассы – всегда 
будет иметь своим следствием уменьшение кассовой наличности и т.д. от-
сюда Л. гомберг приходит к заключению, что человек в своем стремлении 
к достижению намеченной цели может по своему желанию вызвать те или 
иные явления и использовать их соответственно своим устремлениям …, но 
результатов этих своих действий изменить он не может, так как получение 
денег всегда будет иметь своим следствием увеличение кассовой налично-
сти, а выдача товаров – уменьшение товарной массы» [16, с. 126–127].

Эти рассуждения отдаленно напоминают положения «суммы теологии» 
Ф. аквинского, рассматривающие соотношение свободы волеизъявления 
человека и предопределенности всего сущего волей творца [1, 2]. однако 
флер фатальности философской теории бухгалтерского учета слегка раз-
веивается, стоит представить, что необратимость явлений, допустим, умень-
шения объема денежной наличности легко устранима такими действиями, 
как, например, внесение денег в кассу.
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ДОКАЗАТЕЛьСТВА БЫТИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ НАУКИ

говоря о петербургской школе учета, следует отдельно упомянуть 
сформулированные я.в. соколовым и в.я. соколовым пять доказательств 
существования бухгалтерского учета как науки. на определенном этапе 
«развития бухгалтерского учета, – писали авторы, – начинает формиро-
ваться его теория и учет становится наукой. и хотя это очевидно, тем не 
менее, отмечали они, есть еще бухгалтеры, занимающие видное положение 
в профессиональных кругах, которые утверждают, что бухгалтерия слиш-
ком примитивное ремесло, чтобы называться наукой. в этом виноваты не 
проблемы учета, подчеркивали я.в. соколов и в.я. соколов, а бухгалте-
ры, слишком приземленно думающие о своей профессии. достаточно, по 
мнению авторов, сослаться на формальную сторону дела, почему большин-
ство специалистов убеждены в том, что бухгалтерский учет – наука. ответ 
прост: хотя бы потому, что в университетах существуют соответствующие 
кафедры, а ученые советы многих университетов5 присваивают за бухгал-
терские труды степени кандидатов и докторов наук» [22, с. 19–20].

Можно, – писали я.в. соколов и в.я. соколов, – выделить минимум 
пять трактовок науки и убедиться в том, что бухгалтерский учет соответ-
ствует каждой из них.

г.в.Ф. гегель (1770–1831) и вслед за ним марксисты утверждали, что зна-
ние может считаться научным только тогда, когда оно описывает объек-
тивные закономерности. развитие бухгалтерского учета в духе гераклита 
в течение многих веков … демонстрирует диалектику этого развития из 
прошлого в будущее.

о. конт (1798–1857) понимал под наукой систематизированное знание и 
то, что бухгалтерский учет, основанный на принципах двойной записи, бес-
спорно отвечает этому критерию, не вызывает сомнений. …

к. Поппер (1902–1994) предложил два критерия отнесения утверждения 
к научной теории: старый традиционный – практика – критерий истины 
(верификация) и новый – любая теория, если она претендует на статус на-
учной, должна объяснять множество практических ситуаций, но не все из 
них (фальсификация). … балансовая теория хорошо объясняет записи по 
счетам источников собственных средств, но не может вразумительно объ-
яснить записи по счетам расчетов, и, напротив, меновая теория, хорошо 
объясняя записи по счетам расчетов, недостаточно ясно объясняет харак-
тер записей по счетам собственных средств, т.е., с точки зрения критериев 
Поппера, бухгалтерский учет – безусловно, наука.

т. кун (1922–1995) выдвинул идею парадигмы, т.е. совокупности обще-
признанных знаний. Переход от одной парадигмы к другой представляет 
собой научную революцию. если мы обратимся к этапам развития бухгал-
терского учета, то увидим, что каждый из приведенных этапов характери-
зуется парадигмой, и смена парадигм означала новый уровень абстракции 
в познании фактов хозяйственной жизни и интеллектуальную революцию 
в развитии бухгалтерской мысли. в истории счетоведения было сделано 
несколько попыток выделить парадигмы. самой убедительный подход – 

5 имеются в виду диссертационные советы.
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это рассмотреть простую (униграфическую) бухгалтерию, камеральную и 
двойную (диграфическую) бухгалтерии.

наконец, П. Фейерабенд (1924–1994) утверждал, что наука развивается 
в соответствии со сменой поколений ученых. каждое новое поколение от-
рицает взгляды предшествующего, это есть развивающаяся наука, ее пре-
емственность и разрывы в ней [22, с. 20–21].

иллюстрировать связь идей Фейерабенда с наукой о бухгалтерском 
учете авторы не стали. в качестве таковой можно считать определение 
выше в качестве «самого убедительного» подхода к выделению парадигм в 
учете именно подхода я.в. соколова [19, с. 63–65].

здесь важно другое: именно мифологический характер мышления бух-
галтеров-теоретиков позволяет им, доказывая отношение учета к науке в 
начале XXi в., в качестве «интеллектуальной революции в развитии бух-
галтерской мысли» называть переход к методу двойной записи на счетах, 
замечательно описанный Л. Пачоли в 1494 г. как распространенный среди 
купцов счетный прием.

некоторое время не отставала от петербуржцев в интенсивности до-
казывания научности бухгалтерии и московская учетная школа. здесь до-
статочно назвать замечательные труды а.П. рудановского (1863–1934). 
вспомним его известные строки о бухгалтерском законе двойственности: 
«в исследовании “баланс как объект учета” дается синтез учета, устанав-
ливающий общие внешние признаки и свойства баланса – в целом, исходя 
из чисто умозрительного принципа – принципа двойственности, диктующе-
го определение свойств объекта посредством взаимно дополняющих про-
тивоположных признаков, достаточно разграниченных или необходимо 
связанных. По известному признаку, наиболее реальному и бросающемуся 
в глаза или выявляемому опытом, устанавливается признак прямо противо-
положный, который, тем самым, открывается по первому признаку даже 
тогда, когда он сначала оставался неизвестным; затем между установлен-
ными признаками достигается и уточняется разграничение и углубляется 
противоположение, что всегда намечает черты новых признаков, которые 
не укладываются в точное противоположение двум первым; наконец, до-
статочно уточненное противоположение пары признаков, в свою очередь, 
дополняется противоположением другой пары признаков, каковая, затем, 
разлагается на свои противоположения. … таким образом, по принципу 
двойственности достигается развитие свойств объекта, последовательно и 
с исчерпывающей полнотой, идущее от самых общих признаков к сколько 
угодно частным признакам, или обратно, но всегда определяемых внешни-
ми отношениями объекта к окружающей его среде, отнюдь не внутренним 
его содержанием, о котором можно судить лишь более или менее поверх-
ностно, по тем общим внешним признакам, устанавливающим внешнее раз-
граничение исследуемого объекта со всем тем, что в него не должно вхо-
дить, то есть не составляет его внутреннего содержания» [15, с. Vii–Viii].

в настоящее время определения представителей московской школы 
теории учета звучат годаздо более демистифицированно: «Финансовый 
учет, – пишет, например, а.д. шеремет (1929–2020), – решает проблемы 
взаимоотношений предприятия с государством и другими внешними поль-
зователями информации о деятельности предприятия. … управленческий 
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учет состоит из систематического традиционного учета и проблемного 
учета, направленного на выработку управленческих решений в интересах 
собственников и администрации предприятия» [27, с. 9].

условность научного характера «законов двойного счета» в теории тра-
диционно пытаются устранить указанием на ее связь с другими науками, в 
роли которых чаще всего выступают экономическая теория и право. «бух-
галтерия, – писал, например, и.Ф. шер (1846–1924), – наука, смежная с мате-
матикой, правом и наукой о хозяйстве» [26, с. V].

в современных работах этот подход нашел свое воплощение в так на-
зываемой «теории слоев факта хозяйственной жизни» в.Ф. Палия (1927–
2013) и я.в. соколова. определив «отражение факта в виде бухгалтерской 
проводки» как его «концептуальную реконструкцию» [14, с. 38], авторы ут-
верждали, что «объем познания факта предопределен объемом информа-
ционного сообщения, представленного бухгалтерской проводкой. При этом 
факт всегда больше или равен своему описанию в информационном сооб-
щении» [14, с. 38]. «внутренняя реконструкция, – писали авторы, – заверша-
ется как бы раскрытием содержания факта хозяйственной деятельности, 
снятием с него семи слоев: материального, финансового, вещно-правового, 
обязательственно-правового, административно-правового, информацион-
ного и временного» [14, с. 41].

не будем останавливаться здесь на том, что авторы объединили в этой 
классификации слоев факта «познаваемое» (материальный слой) и «позна-
ющее» (вещно-правовой слой), или на том, что информационный и времен-
ной слой необходимо присутствуют в каждом из им предшествующих, да, 
строго говоря, и друг в друге. обратим внимание лишь на отсутствие здесь 
собственно «бухгалтерского» слоя. его попросту нет. Что это значит? то, 
что бухгалтерский учет не участвует в «реконструкции» фактов? то, что он 
относится к «непознаваемому остатку»?

если все названные слои должны быть раскрыты в бухгалтерской про-
водке, то как можно, например, обнаружить отсутствие или присутствие од-
ного из них в записи по дебету счета «товары» и кредиту счета «расчеты с 
поставщиками и подрядчиками»?

не дают ответов на эти вопросы и более поздние версии «теории ин-
формационных слоев хозяйственных фактов» [23, с. 19–24].

таким образом, представление связей «науки о бухгалтерском учете» с 
иными отраслями знания служит упрочению мифологии бухгалтеров-те-
оретиков, но отнюдь не оправдывает претензий учета на статус самостоя-
тельной отрасли науки.

БУХГАЛТЕРСКИЕ МИФЫ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

существование мифологии бухгалтерского учета как основы восприя-
тия хозяйственной реальности среди практиков и теоретиков бухгалтерии 
не может не оказывать влияния и на лиц, пользующихся учетными данны-
ми и рассматривающими их как одну из информационных основ принятия 
управленческих решений. участники хозяйственной деятельности, или как 
сегодня модно говорить «экономические акторы», необходимо живут в 
мире собственных мифов, формирующем их представление об экономиче-
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ской реальности. в этом мире существуют экономические факты (пред-
меты, явления, процессы), которыми можно управлять, от которых можно 
зависеть, на которые можно повлиять, выступающие источниками богат-
ства и бедности, иными словами существует некая объективная экономиче-
ская реальность и данные, эту реальность представляющие (отражающие, 
характеризующие). из разнообразного набора этих данных актор должен 
выбрать те, которым можно доверять, т.е. те, которые он считает правди-
выми, достоверными, отражающими эту самую мифическую реальность.

иначе нельзя, если в твоем распоряжении не будет данных, которым 
ты будешь доверять, ты никогда не сможешь принять ни одного решения, 
ты будешь обездвижен и твое существование как экономического актора 
прекратится, экономический мир, в котором ты живешь – мир твоего эко-
номического мифа, погибнет, разрушится и ты окажешься в пустоте.

Чему-то просто необходимо доверять. и данные бухгалтерского уче-
та в этом случае представляют собой весьма убедительный выбор. некий 
постоянно присутствующий (подразумевающийся) конфликт между бух-
галтером и исполнителем хозяйственных операций фирмы – требования 
своевременного и соответствующего документального оформления, со-
блюдения норм и т.п. – формирует образ независимости бухгалтера, некой 
степени отстраненности его от компании, учет хозяйственной жизни кото-
рой он ведет. также бухгалтерский учет воспринимается как деятельность, 
строго регламентированная предписаниями нормативно-правовых актов, 
также не воспринимающихся как дружественные по отношению к отчиты-
вающимся компаниям. Эти обстоятельства формируют некий фон доверия 
учетным данным.

При этом доверять мы склонны профессионалам. Профессия, которой 
мы не владеем, всегда ассоциируется у нас с неким набором непонятных, 
загадочных цеховых приемов, правил, ритуалов, разобраться в которых не-
профессионал попросту не в силах. отсюда именно доверие к бухгалтерам 
и формируемым ими отчетным данным формирует буквальное восприятие 
учетных данных как неких абсолютных категорий и цифр, непосредствен-
но связанных с экономической реальностью, без какой-либо поправки на 
используемую учетную методологию.

иными словами, с позиций пользователя, например, если итог бухгал-
терского баланса составляет 200 000 000 руб., значит, у фирмы имеется ак-
тивов именно на 200 000 000 руб. При этом данные 200 000 000 ассоцииру-
ются именно с такой суммой денежных средств. если часть используемых 
ею средств отражена на забалансовых счетах, значит это не активы и все 
тут. если же та же самая фирма представит тем же самым пользователям, 
допустим, баланс, составленный по МсФо, в актив которого войдут заба-
лансовые (по рсбу) позиции, естественным восприятием этой картины 
будет убеждение пользователя в том, что у этой компании имеется активов, 
например, на 300 000 000 руб. иными словами, сколько активов показано в 
балансе фирмы, подтвержденном аудиторами, стольким объемом средств 
она и располагает. иных вариантов быть не может. соответственно рен-
табельность активов – это прибыль, которую посчитали бухгалтеры, по-
деленная на величину ее активов. и в показанных двух случаях рентабель-
ность будет разной. и это нормально.
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если коэффициент текущей ликвидности по данным представленного 
баланса (соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств) 
составляет 2,0 – это означает ни что иное, как то, и именно то, что на каж-
дый рубль краткосрочных долгов у компании имеется 2 руб. оборотных ак-
тивов.

если основные средства в балансе оценены в 78 000 000 руб. (например, 
остаточная стоимость основных средств, сроком полезного использова-
ния от двух до 16 лет), то вот столько у компании сейчас имеется основных 
средств и столько они и стоят.

Это буквальное восприятие учетных данных распространяется, напри-
мер, и на обобщение данных финансовой отчетности органами государ-
ственной статистики. именно оно лежит, допустим в основе включения в 
состав национального богатства расходов будущих периодов. ведь это ак-
тивы фирм, а значит, часть богатства страны.

Подчеркнем, именно такого рода мифологизация образа бухгалтерской 
отчетности ее пользователями делает возможным доверие ее данным, а, 
следовательно, принятие управленческих решений в определенной мере и 
саму хозяйственную жизнь общества.

ТЕОРИЯ И ТЕОРЕТИКИ

По поводу того, что такое теория учета и кто такие бухгалтеры-теоре-
тики существуют разные суждения.

нельзя удержаться и не привести чрезвычайно интересные высказы-
вания по этому поводу самого яркого мифологизатора учета в русско-
язычном интеллектуальном пространстве – профессора я.в. соколова. 
вот приводимые им возможные варианты ответа на вопрос: «что есть тео-
рия (бухгалтерского учета. – М.П.) и нужна ли она для такого сугубо прак-
тического дела, которым может заниматься любой грамотный человек?» 
[20, с. 3].

«на этот вопрос, – писал ярослав вячеславович, – возможны три от-
вета:

– бухгалтерия слишком практическое дело, и чтобы познать его надо … 
работать, работать практически, разбираться в документах, знать специфи-
ку своего предприятия. … бухгалтерия, утверждают многие, – дело доста-
точно простое и не требует каких-либо заумных описаний, сбивающих с 
толку молодежь и ученых, плодящих все новые и новые книги, далекие от 
жизни; не в университетах и колледжах надо изучать бухгалтерский учет, не 
у профессоров, “выдумывающих суесловные и невразумительные теории, а 
у бухгалтеров – практиков, счетоводов божьей милостью, тех, кто знает и 
любит свое дело и чей талант люди ценят на вес золота”;

– бухгалтерский учет должен быть признан теорией, иначе его нельзя 
преподавать в университетах. Люди, дающие подобные ответы, повторяют 
наставление русского генерала и.о. сухозанета (1785–1861): “наука нужна 
человеку как одна из пуговиц на мундире. работать можно и без одной пу-
говицы, но это будет непорядок”;

– бухгалтерский учет имеет две стороны: практическую (счетоводство) 
и теоретическую (счетоведение). Первая очевидна, вторая необходима для 



 31

объяснения первой и выявления возможностей использования счетовод-
ства для достижения каждым предприятием наилучших хозяйственных ре-
зультатов» [20, с. 3–4].

и вот самое любопытное, что эти полные здорового скептицизма стро-
ки принадлежат профессору соколову – тому самому автору пяти ярчайших 
доказательств существования бухгалтерского учета как науки (по г.в.Ф. ге-
гелю, о. конту, к. Попперу, т. куну и П. Фейрабенду), о которых мы с вами 
говорили выше. здесь можно задаться вопросом: как в текстах одного уче-
ного могут сочетаться такая здравая ирония по поводу «научного» стату-
са бухгалтерии и такая яркая убежденность в статусе учета как совершен-
но самостоятельной науки, определяющая оригинальность приводимых в 
пользу этого доказательств?

согласно идеям известного философа – исследователя мифа а. Лосе-
ва – это не только совершенно закономерно, но как раз представляет собой 
яркий пример мифологии любой области знания.

По убеждению Лосева, «миф не есть выдумка или фикция, не есть фан-
тастический вымысел. Это заблуждение почти всех “научных” методов ис-
следования мифологии должно быть отброшено в первую голову. разуме-
ется, мифология есть выдумка, если применить к ней точку зрения науки, да 
и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых 
новоевропейской истории последних двух-трех столетий» [10, с. 36].

согласно Лосеву, важно помнить, что миф не есть смысловое бытие как 
отвлеченное идеальное произведение или предмет чистой мысли. «Чистая, 
абстрактная мысль, – указывал Философ, – меньше всего участвует в соз-
дании мифа. … [и] Чтобы создать миф, меньше всего надо употреблять ин-
теллектуальные усилия, … [если] мы говорим не о теории мифа, а о самом 
мифе как таковом» [10, с. 38–39]. иными словами, миф не объясняет некую 
существующую отдельно от него реальность, он ее создает, сам и будучи 
реальностью для того, кто является его частью. «Миф, – подчеркивает Ло-
сев, – не идеальное понятие и также не идея и не понятие. Это есть сама 
жизнь. для мифического субъекта это есть подлинная жизнь, со всеми ее 
надеждами и страхами, ожиданиями и отчаянием, со всей ее реальной по-
вседневностью и чисто личной заинтересованностью» [10, с. 42].

наряду с этим Лосев обращает наше внимание на важность понимания 
и того, что «миф не есть научное и, в частности, примитивно-научное по-
строение» [10, с. 43]. По его мнению, в отличие от науки, «миф всегда синте-
тически жизнен и состоит из живых личностей, судьба которых освещена 
эмоционально и интимно ощутительно» [10, с. 44]. отсюда в рамках мифо-
логического сознания, принадлежность чего-то (кого-то) к определенной 
области нашей жизни определяется прежде всего через восприятие кон-
кретной личности. Любой бухгалтер-теоретик понимает бухгалтерский 
учет как науку прежде всего благодаря восприятию себя как ученого. так-
же можно предположить, видят учет и большинство наших коллег. также 
мог видеть его и профессор соколов, писавший:

«д`анастасио и криппа возвестили о возникновении новой науки – бух-
галтерии. Но отцом этой науки суждено было стать другому бухгалте-
ру, создателю ломбардской школы Франческо вилле (1801–1884). … сущ-
ность своих взглядов вилла формулировал так: “счетоводство, применяя 

общество и экономика: проблемы развития



32 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

этот термин в широком смысле слова, включает в себя серию экономиче-
ских и административных знаний, необходимых для искусства вести кни-
ги”» [19, с. 115]. или:

«Самыми крупными учеными были Пьетро д`альвизе (1934) и джино 
дзаппа – ученики бесты. “джино дзаппа (1879–1960) считался последним 
из крупнейших бухгалтеров, замыкающих классическую итальянскую 
школу”» [19, с. 139]. или:

«ионан Фридрих шер – самый известный бухгалтер. к концу XiX в. в 
большинстве стран европы бухгалтеры пришли к выводу, что обрели, на-
конец, самую законченную и совершенную науку. большинство из них свято 
верило, что Шер (1846–1924) сказал в ней последнее слово. швейцарский 
ученый утверждал, что бухгалтерия есть историография (история) хозяй-
ственной жизни, изложенная по законам систематизации» [19, с. 177].

так, шаг за шагом, профессор соколов, предлагая «красочное живо-
описание жизни» (Лосев) бухгалтеров, видимых им и его коллегами как 
ученых, вводит нас в миф учетной науки. и воспринимая эти замечатель-
ные рассказы о великих бухгалтерах прошлого, мы невольно становимся 
обитателями этого мифа, а некоторые из нас и его активными творцами – 
бухгалтерами-теоретиками.

здесь в качестве примера мы используем труд я.в. соколова, и чита-
тель может упрекнуть нас если и не в ограниченности аргументации (рас-
сматриваемая работа соколова – это лучшее, что можно прочесть по исто-
рии бухгалтерской мысли на русском языке), то в некотором историзме и 
ориентации на континентально-европейскую учетную традицию.

стараясь не отвлекать излишнего внимания читателя, спешим испра-
виться. вот замечательная работа наших известных американских коллег 
Э.с. Хендриксена и М.Ф. ван бреды. она так и называется: «теория бухгал-
терского учета». Читаем:

«дебет, кредит, проводки, регистры, счета, пробный баланс, баланс, от-
чет о прибылях и убытках – истоки всех этих терминов восходят к эпохе 
возрождения. бухгалтерский учет, следовательно, может претендовать на 
столь же благородное происхождение, что и большинство гуманитарных 
наук. современные бухгалтеры могут гордиться своим наследством, ча-
стью которого является богатый словарь. термины “дебет” , “дебиторы” , 
“дебетование” происходят от латинской основы debere, то есть должен. 
термин “кредит” происходит от того же корня, что и creed, означающее 
“нечто, чему некто верит” , как и Христианское утверждение о вере, из-
вестное как вероучение апостолов (apostles` creed). Этот термин также 
обозначает людей, дающих взаймы, – кредиторов, которые полагаются на 
веру в должника» [25, с. 29].

в рамках разговора о мифе в бухгалтерской науке и теории бухгалтер-
ского учета важно обратить внимание и на следующую мысль а. Лосева: 
«если брать реальную науку, – писал Философ, – т.е. науку, реально твори-
мую живыми людьми в определенную историческую эпоху, то такая наука 
решительно всегда не только сопровождается мифологией, но и реально 
питается ею, почерпая из нее свои исходные интуиции» [10, с. 46]. «наука, – 
продолжает Лосев, – не рождается из мифа, но наука не существует без 
мифа, наука всегда мифологична. … [При этом] когда “наука” разрушает 
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“миф” , то это значит только то, что одна мифология борется с другой ми-
фологией» [10, с. 50–51].

По мнению Лосева, современность в частности характеризуется мифом 
о чистой науке. согласно философу, «чистое научное положение и вне-
объективно и внесубъективно. оно есть просто то или иное логическое 
оформление, некая смысловая форма. … Это, конечно, не значит, что для 
своего реального осуществления она не нуждается в вещах или не нуждает-
ся в творящих ее субъектах. но мало ли в чем нуждается наука для своего 
реального осуществления?» [10, с. 58].

«но если, – продолжает Лосев, – мы будем всматриваться дальше в су-
щество чистой науки, то мы найдем, что ее чистое смысловое содержание, 
собственно говоря, не нуждается даже в законченной и завершенной ис-
тине. Чтобы наука была наукой, нужна только гипотеза и более ничего. 
сущность чистой науки заключается только в том, чтобы поставить гипо-
тезу и заменить ее другой, более совершенной, если есть на то основания» 
[10, с. 58].

в рамках мифа «чистой науки» на рубеже XiX–XX вв. начала разви-
ваться и теория бухгалтерского учета. «рождаясь на практике, – писал 
я.в. соколов, – теория [бухгалтерского учета] … с определенного момен-
та … становится самодостаточной, развивается по логическим законам от 
неких общих положений и существует абсолютно независимо от жизни, ее 
суеты и проблем» [20, с. 4]. здесь, прежде всего, обращает на себя внима-
ние то, как видные авторы – теоретики бухгалтерского учета определяют 
в качестве объекта внимания этой науки собственно учетную практику, т.е. 
сам бухгалтерский учет. Это отчасти парадоксально, так как говорит о том, 
что бухгалтерский учет как наука как бы изучает сам себя. согласитесь, 
странно было бы говорить о «науке о химии», или «науке о физике», «науке 
о медицине» или «науке о социологии». но в случае с бухгалтерским учетом 
мы говорим именно о «науке об учете». Что же это означает?

«100 лет, – писал в 1996 г. я.в. соколов (1938–2010), – бухгалтерский 
учет существует как самостоятельная наука – счетоведение, как средство 
понимания учета, как язык счетоводства. с этого последнего момента сче-
товодство и счетоведение существуют параллельно и самостоятельно» 
[19, с. 6]. в своей работе «основы теории бухгалтерского учета» он подчер-
кивал: «бухгалтерский учет имеет две стороны: практическую (счетовод-
ство) и теоретическую (счетоведение). Первая очевидна, вторая необходи-
ма для объяснения первой» [20, с. 4].

иными словами, согласно этим трактовкам, получается, что бухгалтер-
ский учет как наука – это наука о бухгалтерском учете, т.е. о том, что и так 
делается на практике без какой-либо ее (науки) помощи. Это звучит пара-
доксально, однако именно такой подход, например, определялся в.в. кова-
левым (1948–2020) как современная тенденция развития «бухгалтерского 
учета в системе наук» [8, с. 103]. «в настоящее время, – писал в.в. кова-
лев, – бухгалтерский учет рассматривается как отрасль научных знаний, 
посвященная объяснению, предсказанию и формированию тенденций раз-
вития учетной практики как области человеческой деятельности, инфор-
мационно обеспечивающей принятие управленческих решений в отноше-
нии экономических субъектов. таким образом, роль бухгалтерского учета 
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как науки тройственна и заключается, во-первых, в объяснении существу-
ющей практики, во-вторых, в прогнозировании тенденций в ее развитии, 
в-третьих, в формировании, упорядочении этих тенденций» [8, с. 104].

иными словами, здесь бухгалтеру-теоретику, бухгалтеру-ученому отво-
дится роль наблюдателя за деятельностью бухгалтеров-практиков, относи-
тельно которой они (теоретики) выявляют некие видимые ими тенденции 
и даже иногда пытаются на них влиять. Это полностью подтверждает тезис 
я.в. соколова о совершенно независимом состоянии теории и практики 
учета.

Похожее определение мы находим в работе М.р. Метьюса и М.Х.б. Пе-
реры «теория бухгалтерского учета», в которой авторы отмечают, что «те-
ории учета возникают в связи с необходимостью дать разумное объяснение 
тому, что делают или собираются делать бухгалтеры» [11, с. 15].

однако, если это так, и учет на практике существует фактически без 
его теории, которая лишь наблюдает за ним, зачем вообще такая теория 
нужна?

«с одной стороны, – пишут Метьюс и Перера, – долгое время утверж-
далось, что бухгалтерский учет, будучи ориентированным на практику, 
формируется под давлением практических обстоятельств. такая зависи-
мость, однако, привела к появлению множества несогласованных и взаим-
но противоречащих правил. с другой стороны, нельзя упрекнуть принятые 
правила в отсутствии теоретической основы, так как каждый из широчай-
шего спектра альтернативных методов учета, применяемых на практике, 
имеет под собой особую теорию или взгляд на вещи, стимулировавшие 
его разработку. Фактическое положение бухгалтерского учета – по мне-
нию авторов – характеризуется, таким образом, не нехваткой теорий, а на-
личием огромного количества неявно выраженных или неполных теорий. 
в действительности, заключают Метьюс и Перера, бухгалтерскому учету 
недостает последовательной теории, с помощью которой можно было бы 
оценивать уже установившиеся, недавно возникшие и пока только предпо-
лагаемые методы бухгалтерского учета» [11, с. 15].

а что же делают пока бухгалтеры-практики без такой последователь-
ной теории? они ведут учет, так или иначе реализуя на практике в качестве 
его (учета) методологии двойную запись и систему счетов, т.е. те приемы, 
которые замечательно описал в своем трактате в 1494 г. Л. Пачоли.

ЗАКЛюЧЕНИЕ: МЕЧТА О СВОЕЙ НАУКЕ

Почему же в работах столь видных теоретиков бухгалтерии, пыта-
ющихся дать определение учету как науке, мы сталкиваемся со столь за-
бавным парадоксом, не сформулированным их любителем профессором 
я.в. соколовым: «наука о бухгалтерском учете изучает бухгалтерский 
учет»? Это происходит потому и только потому, что восприятие учета как 
самостоятельной области научного знания – это восприятие сугубо мифо-
логическое. своя наука – это давняя мечта бухгалтеров-теоретиков, но, как 
писал а. Лосев, «мечтать всегда было легче, чем мыслить» [10, с. 55] . и вот, 
пытаясь определить существо бухгалтерской науки, наши коллеги «никак 
не хотят понять, что миф надо трактовать мифически же, что мифическое 
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содержание мифа само по себе достаточно глубоко и тонко, достаточно бо-
гато и интересно и что оно имеет значение само по себе, не нуждаясь ни в 
каких толкованиях и научно-исторических разгадываниях» [10, с. 55]. вот 
почему, читая о великих «ученых-бухгалтерах», их грандиозных «теориях» 
и стремительном развитии гения учетной мысли, например, в работе «бух-
галтерский учет: от истоков до наших дней» профессора соколова, гораздо 
легче уверовать в существование науки бухгалтерии, чем анализируя опре-
деляемые им различия между «счетоведением» и «счетоводством». ведь 
«чтобы создать миф, меньше всего надо употреблять интеллектуальные 
усилия» [10, с. 39]6.

заканчивая эту статью, хочется предостеречь читателя от могущего 
сложиться после знакомства с ней впечатления о предубежденном, отрица-
тельном отношении автора и к самому бухгалтерскому учету как области 
практики и теоретического знания, и к его представителям. спешу уверить 
вас – это совершенно не так! автор и сам давно уже живет в мире бух-
галтерских мифов. единственная цель представленного на ваш суд текста 
состоит в том, чтобы попытаться сделать хотя бы один шаг в сторону пони-
мания мифологии нашей профессии, без чего, согласно а. Лосеву, мнению 
которого автор склонен доверять, следует считать совершенно невозмож-
ным понимание роли бухгалтерского учета в нашей жизни.

Что же касается сделанных нами замечаний в адрес известных текстов 
виднейших теоретиков бухгалтерского учета, то их следует рассматривать 
лишь как способ показать, что применение к области мифа и мифологиче-
ского мышления аргументации, не входящей в систему рассматриваемой 
мифологии, заранее обречено на провал. Миф не подразумевает и не при-
емлет никаких иных аргументов, кроме тех, что его формируют.
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БАЗОВАЯ МОДЕЛь ЭКОНОМИКИ

Зонова А.В., Караулов В.М.
вятский государственный университет 

e-mail: alev.zonova2013@yandex.ru

рассмотрен вопрос разработки базовой модели функционирования экономики, 
состоящей из пяти взаимосвязанных подсистем. Приведены математические форму-
лы моделей. базовая модель экономики представлена в виде системы уравнений. в 
результате исследования выявлено, как строится модель, каким образом возможно 
управлять развитием национальной экономики.

Ключевые слова: модель экономики, формирование стоимости, потребление 
конечной продукции, формирование бюджета и национального дохода, движение 
денежных средств. 

BASIC MODEL OF THE ECONOMY

Zonova A.V., Karaulov V.M.
Vyatka state university 

e-mail: alev.zonova2013@yandex.ru

the issue of developing a basic model for the functioning of the economy, consist-
ing of five interrelated subsystems, is considered. Mathematical formulas of models are 
given. the basic model of the economy is presented as a system of equations. the study 
revealed how the model is built, how it is possible to manage the development of the na-
tional economy.

Keywords: economic model, cost formation, consumption of final products, budget 
and national income formation, cash flow.

в целях эффективного управления экономикой страны и отдельными 
отраслями, а также регулирования механизма формирования и рациональ-
ного использования прибыли в государстве, планирования и распределения 
бюджета необходимо разработать базовую модель экономики.

в экономической теории выделяют микро- и макроэкономические моде-
ли общего экономического равновесия. одним из первых построил модель 
функционирования всего народного хозяйства с учетом взаимодействия на 
рынке производителей и потребителей, взаимодействия между субъектами 
общественного хозяйства на рынке факторов производства в виде замкну-
той системы Л. вальрас [8]. он доказал возможность общего экономиче-
ского равновесия. его модель основывается на системе уравнений, которые 
описывают равновесие на отдельных рынках. При добавлении в эту модель 
уравнения, выражающего равновесие между спросом и предложением на 
денежном рынке, получается модель общего макроэкономического равно-
весия. При введении относительных цен получается микроэкономическая 
модель общего равновесия. При введении ряда ограничений на характер 
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функциональной зависимости устанавливается существование общего эко-
номического равновесия. в частности закон вальраса гласит, если извест-
но, что на всех рынках, кроме одного, наступило экономическое равнове-
сие, то равновесие наступило и на последнем рынке. на сегодняшний день 
недостатком модели Л. вальраса является то, что рассматривая равновесие 
на разных рынках, использован микроэкономический подход. Мы же при 
построении своей модели исходим из макроуровня.

к моделям макроэкономического типа с исследованиями межотрасле-
вых связей относят модель межотраслевого баланса в.в. Леонтьева [4, 5, 7]. 
он рассматривал межотраслевой баланс на основе технологической ма-
трицы и конечного потребления (таблица «затраты –выпуск»), т.е. резуль-
таты определялись конечным потреблением, что в реальной экономике не 
учитывает всех участников процесса. разрешая данную проблему, мы при 
разработке базовой модели экономики предусмотрели формирование ко-
нечного продукта с позиций цепочки добавленной стоимости. заметим, что 
добавленную стоимость в этом случае можно будет рассчитать и с позиций 
модели в.в. Леонтьева, имеющей специфическую форму технологической 
матрицы.

в настоящее время нами исследованы сущность прибыли и процессы 
ее формирования в макроэкономике с помощью разработанной а.в. зоно-
вой таблицы «Формирование доходов и расходов производственной сферы, 
непроизводственной сферы (бюджета) и населения в государстве» [1–3]. 
следует согласиться с выводом, что формирование прибыли предприятий 
и национального дохода происходит в процессе кругооборота авансирован-
ной стоимости, результатом которого является увеличение национального 
благосостояния. Приведенное доказательство того, что прибыль предпри-
ятий всех отраслей страны формируется благодаря реализации прибавоч-
ного продукта в форме потребительских товаров для населения за пределы 
производственной сферы, где создается прибавочный продукт, не подле-
жит сомнению. как и то, что прибыль в государстве равняется той части 
стоимости потребительских товаров четвертой отрасли, которую покупа-
ет население непроизводственной сферы. однако вышесказанное следует 
рассматривать как частный случай механизма формирования добавленной 
стоимости в государстве, так как использован фиксированный механизм 
данной стоимости. 

При разработке Базовой модели (закрытой) экономики мы рассматри-
ваем экономику, в которой функционируют четыре отрасли, государствен-
ный сектор, банковская система и две категории населения – участвующих 
и не участвующих в производственной деятельности. государственный сек-
тор обеспечивает формирование бюджета и финансирование населения 
непроизводственной сферы. банковская система предоставляет денежные 
средства отраслям на беспроцентной основе (путем текущей денежной 
эмиссии и финансирования бизнеса на возвратной основе) и при необходи-
мости осуществляет дополнительную денежную эмиссию (на безвозврат-
ной основе) для финансирования бюджета. рассматривается функциониро-
вание экономики в течение одного периода (оборота) – года.

Представленная модель функционирования экономики может рассма-
триваться как модель межотраслевого баланса с учетом специфики вы-
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деления отраслей и организации межотраслевых потоков. также в модели 
заложены принципы формирования стоимости производимой продукции с 
позиции теории прибавочной стоимости к. Маркса [6]. в модели исследу-
ются результаты взаимодействия хозяйствующих субъектов на рынках в 
течение одного оборота (года). в основе лежат принципы достижения эко-
номического равновесия на различных рынках.

Базовая модель экономики состоит из пяти взаимосвязанных подси-
стем – моделей (формулы (1)–(5)): 

1. Модель формирования цены (стоимости) – формула (1).
2. Модель потребления конечной продукции – формула (2).
3. Модель формирования бюджета представлена в трех вариантах: фор-

мирование бюджета на основе налогообложения (T-модель), формиро-
вание бюджета на основе денежной эмиссии (M-модель) и общая модель 
(T-M-модель) формирования бюджета на основе налогообложения и де-
нежной эмиссии – формула (3).

4. Модель формирования национального дохода и равновесия производ-
ства и потребления – формула (4).

5. Модель движения денежных средств в производственной сфере – 
формула (5).

Модель формирования цены (стоимости). в рассматриваемых отраслях 
формирование цены (стоимости) продукции (товаров) происходит по фор-
муле (модель формирования цены):

 Pi = Ci + Wi + Avi ,   i = 1, …, 4, (1)

где i – номер отрасли; Pi – стоимость продукции i-й отрасли; Ci – стоимость 
израсходованных средств производства (производственных ресурсов) i-й 
отрасли; Wi – заработная плата работников i-й отрасли; Avi – стоимость 
прибавочного продукта i-й отрасли; Ci + Wi – себестоимость производства 
продукции в i-й отрасли; Wi + Avi – добавленная стоимость (валовой доход) 
i-й отрасли.

Первая отрасль добывает средства производства из природы, поэтому 
денежные расходы в этой отрасли связаны только с оплатой труда. в част-
ности, затраты на приобретение производственных ресурсов нулевые:

 C1 = 0.

к расходам оплаты труда добавляется новая стоимость Av1 под названи-
ем «прибавочная стоимость» и формируется стоимость (цена) продукции 
первой отрасли. таким образом, продукция первой отрасли стоит обществу 
только добавленной стоимости W1 + Av1.

Продукция первой отрасли – это товары производственного назначения 
для производства средств производства, т.е. является производственным ре-
сурсом для второй отрасли и затраты на производственные ресурсы опре-
деляются стоимостью продукции первой отрасли:

 C1 = P1.

Продукция второй отрасли – это товары производственного назначе-
ния – средства производства для производства предметов (товаров) непро-
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изводственного потребления, т.е. является производственным ресурсом для 
третьей отрасли:

 C3 = P2.

Продукция третьей отрасли – это товары непроизводственного потре-
бления для населения. доведение данных товаров до населения (торговлю) 
осуществляет четвертая отрасль, т.е. продукция третьей отрасли является 
производственным ресурсом для четвертой отрасли:

 C4 = P3.

Продукция четвертой отрасли – конечная продукция, предназначенная 
для непроизводственного потребления. 

Модель потребления конечной продукции. в базовой модели потреби-
телями продукции четвертой отрасли является население. оно делится на 
две части: участвующее непосредственно в производственном процессе LW 
и участвующее в бюджетной сфере LB. население производственной сфе-
ры получает доходы в форме заработной платы W в четырех отраслях:

 W = W1 + W2 + W3 + W4 ,

а население бюджетной сферы получает доход через бюджет B.
все доходы населения используются для приобретения конечной про-

дукции (продукции четвертой отрасли), что составляет валовой доход в 
экономике, или национальный доход (нд). для достижения баланса в эко-
номике между производством конечной продукции и ее потреблением со-
вокупные доходы населения (производственной и непроизводственной 
сферы) должны обеспечивать возможность потребления совокупного объ-
ема произведенной конечной продукции (модель потребления конечной 
продукции):

 W + B ≥ НД = P4 . (2)

для этого должна быть сформирована соответствующая система опла-
ты труда в отраслях Wi , определена прибавочная стоимость Avi и сформи-
рован бюджет B.

аналогичное естественное требование достижения баланса в экономи-
ке – доходы отраслей, представляемые в форме стоимости продукции, не 
должны быть меньше их расходов. также необходимо учесть функциониро-
вание банковской системы, осуществляющей текущую и/или дополнитель-
ную денежную эмиссию в достаточном объеме, так как первоначальных 
средств для осуществления производственной деятельности и формирова-
ния бюджета может быть недостаточно.

Модель формирования бюджета. сначала рассмотрим два крайних 
(частных) случая – T-модель и M-модель формирования бюджета, а потом 
общую T-M-модель, объединяющую эти крайние случаи.

T-модель формирования бюджета (на основе налогообложения T). 
в экономике формирование бюджета

 B = B1 + B2 + B3 + B4
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осуществляется в производственной сфере из прибыли отраслей через си-
стему налогообложения

 T = T1 + T2 + T3 + T4

с учетом прибавочной стоимости отраслей:

 Ti = Avi ,   i = 1, 2, 3, 4.

таким образом, совокупный объем бюджета формируется из налого-
вых поступлений, объем которых равен совокупному размеру прибавоч-
ной стоимости Av (T-модель – модель формирования бюджета на основе 
налогообложения):

 

4 4 4

1 1 1
.i i i

i i i
B B T T Av Av

= = =

= = = = =∑ ∑ ∑  (3T)

совокупные расходы бюджета составляют совокупные доходы населе-
ния непроизводственной сферы, которое использует их на приобретение 
конечного продукта (продукта четвертой отрасли). таким образом, сово-

купная добавленная стоимость, полученная в экономике 
4

4
( )i ii
W Av

=
+∑ , 

трансформируется в доходы 
4

1 ii
W W

=
= ∑  населения производственной сфе-

ры LW и доходы 
4 4

1 1i ii i
B B Av Av

= =
= = =∑ ∑  населения непроизводственной 

сферы LB. При этом каждая составляющая бюджета Bi, i = 1, 2, 3, 4 оказыва-
ется равной прибавочной стоимости соответствующей отрасли: Bi = Avi = Ti, 
т.е. налоговая нагрузка в экономике распределяется в соответствии с раз-
мером прибавочной стоимости отраслей.

M-модель формирования бюджета (на основе дополнительной денеж-
ной эмиссии Md

S). в экономике формирование бюджета

 B = B1 + B2 + B3 + B4

осуществляется с помощью дополнительной денежной эмиссии в банков-
ской сфере S

diM :

 1 2 3 4
S S S S S
d d d d dM M M M M= + + +

с учетом прибавочной стоимости отраслей:

 1 , 1, 2, 3, 4.S
d iM Av i= =

в этом случае модель формирования бюджета (3) немного трансформиру-
ется (M-модель – модель формирования бюджета на основе дополнитель-
ной эмиссии S

dM ):

 

4 4 4

1 1 1
.S S

i d d i i
i i i

B B M M Av Av
= = =

= = = = =∑ ∑ ∑  (3M)

таким образом, как и в случае формирования бюджета на основе на-
логообложения, размер бюджета также оказывается равным совокупному 
объему прибавочной стоимости: B = Av.
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Общая (T-M)-модель формирования бюджета (на основе налогообло-
жения T и дополнительной денежной эмиссии Md

S). в экономике формиро-
вание бюджета 

 B = B1 + B2 + B3 + B4

осуществляется с помощью налогообложения 

 T = T1 + T2 + T3 + T4

и дополнительной денежной эмиссии в банковской сфере

 1 2 3 4
S S S S S
d d d d dM M M M M= + + + .

налог исчисляется на основе прибавочной стоимости отраслей (или фак-
тически прибыли до налогообложения) с помощью налоговой ставки ti 
(0 ≤ ti ≤ 1):

 Ti = ti Avi,   i = 1, 2, 3, 4.

если налоговая ставка ti < 1, то собираемый в этой отрасли налог Ti будет 
недостаточным для формирования бюджета Bi (совокупный бюджет ока-
жется меньше совокупного объема прибавочной стоимости). 

для компенсации доходов бюджета до уровня прибавочной стоимости 
необходима дополнительная денежная эмиссия S

diM . в частности, следую-
щий объем дополнительной денежной эмиссии это обеспечивает:

 
S
diM  = (1 – ti) Avi,   i = 1, 2, 3, 4.

в этом случае модели формирования бюджета (3T) и (3M) трансформиру-
ются в общую модель (T-M-модель формирования бюджета – на основе 
налогообложения T и дополнительной денежной эмиссии S

dM ):

 

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1
4

1

(1 )

,

S
i i d i i i i i

i i i i i

i
i

B B T M t Av t Av

Av Av

= = = = =

=

= = + = + − =

= =

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑
 

(3)

т.е. объем бюджетных средств Bi оказывается равным прибавочной стои-
мости Avi в i-й отрасли (Bi = Avi), а совокупный объем бюджета B также 
оказывается равным совокупной прибавочной стоимости Av (B = Av). 

в случае единой налоговой ставки для всех отраслей, т.е. t1 = t2 = t3 = t4 = t, 
налоговая нагрузка в экономике распределяется по отраслям одинаково – 
с долей t от размера прибавочной стоимости, а также равномерно распре-
деляется по отраслям дополнительная денежная эмиссия. 

Модель формирования национального дохода и рыночного равновесия 
производства и потребления. во всех представленных моделях формиро-
вания бюджета B размер составляющих бюджета Bi, i = 1, 2, 3, 4 оказыва-
ется равным прибавочной стоимости соответствующей отрасли: Bi = Avi, 
поэтому следующая составляющая доходов населения производственной и 
бюджетной сферы соответствует добавленной стоимости i-й отрасли:

 Wi + Bi = Wi + Avi,   i = 1, 2, 3, 4.
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44 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

отсюда следует, что совокупные доходы населения (производственной 
и бюджетных сфер 

4 4

1 i ii i i
W B W B

= =
+ = +∑ ∑  равны совокупной добавленной 

стоимости всех отраслей 
4 4

1 i ii i i
W Av W Av

= =
+ = +∑ ∑  (размер доходов населе-

ния в экономике обусловлен размером добавленной стоимости): 

 
4 4 4 4

1 1 1 1
.i i i ii i i i

W B W B W Av W Av
= = = =

+ = + = + = +∑ ∑ ∑ ∑
общие доходы населения W + B соответствуют совокупному объему 

конечной продукции, произведенной в экономике – национальному доходу, 
т.е. весь объем конечной продукции, произведенной в четвертой отрасли, 
может быть потреблен населением (модель формирования НД и равнове-
сия производства и потребления):

 

нд = P4 4 4 4 3 4 4

3 3 3 4 4

2 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4 4
4 4 4 4

1 1 1 1

( )
( ( )) ( )
( ( )) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

.i i i ii i i i

C W Av P W Av
C W Av W Av
C W Av W Av W Av
W Av W Av W Av W Av

W Av W B W B
= = = =

= + + = + + =
= + + + + =
= + + + + + + =

= + + + + + + + =

= + = + = +∑ ∑ ∑ ∑

 

(4)

другими словами, в такой экономике наблюдается баланс между объемом 
производства и объемом потребления конечного продукта населением.

Модель движения денежных средств в производственной сфере. движе-
ние денежных средств представляет собой некий кругооборот между от-
раслями и населением. Предполагается, что на начальном этапе в распоря-
жении отраслей имеются денежные средства в объеме, необходимом для 
оплаты затрат труда: 

 
0 0 0 0
1 1 2 2 3 3 4 4, , ,M W M W M W M W= = = =

(верхний индекс означает: 0 – начало, 1 – конец периода – года). для опла-
ты расходов, связанных с приобретением ресурсов, отрасли привлекают де-
нежные средства из банковской системы:

 1 0 2 1 3 2 4 3, , , ,K P K P K P K P= = = =
где P0 = 0 (в качестве ресурсов используется продукция предыдущей отрас-
ли, поэтому объем кредитных средств i-й отрасли Ki = Ci = Pi–1 соответству-
ет стоимости продукции предыдущей отрасли Pi–1).

таким образом, в банковской системе осуществляется текущая денеж-
ная эмиссия M S

ti = Ki , i = 1, 2, 3, 4 для финансирования бизнеса (на возвратной 
беспроцентной основе), в общем объеме она составляет

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3.S S S S S
t t t t tM M M M M K K K K P P P= + + + = + + + = + +

с учетом текущей денежной эмиссии M S
ti = Ki и имеющихся денежных 

средств в i-й отрасли может осуществляться производственная деятель-
ность: в результате производства и реализации продукции поступает вы-
ручка в объеме Pi = Ci + Wi + Avi = Pi–1 + Wi + Avi . а с учетом использования 
заемных средств в i-ю отрасль поступают денежные средства в объеме

 
1

1 .S S
i ti i ti i i iM M P M P W Av+ −= + = + + +

в качестве денежного оттока выступают расходы, отражающие себе-
стоимость производимой продукции, т.е. расходы на покупку ресурсов и 
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оплату труда (Ci + Wi = Pi–1 + Wi), расходы, связанные с возмещением при-
влеченных средств (Ki = M S

ti), а также налогообложения (Ti = tiAvi):

 
1

1 .i i i i iM P W K T− −= + + +

в результате в i-й отрасли в конце оборота остается следующее количе-
ство денежных средств (модель движения денежных средств в i-й отрасли):

 

1 0 1 1 0
1

0
1 1

0

( ) ( )

( ) ( )

(1 ) .

S
i i i i i ti i i i i i

i i i i i i i i i i

i i i

M M M M M M P P W K T

M K P W Av P W K t Av

M t Av

+ − −

− −

= + − = + + − + + + =

= + + + + − + + + =

= + −

 

(5)

следовательно, в отрасли формируется чистая прибыль в размере допол-
нительной денежной эмиссии:

 
0 1 0 (1 ) ,S
i i i i i diM M t Av MΠ = − = − =

а совокупная прибыль в экономике будет равна совокупной дополнитель-
ной денежной эмиссии:

 

4 4 4

(1 ) .S S
i i i di d

i i i
t Av M MΠ = Π = − = =∑ ∑ ∑

если бюджет в экономике формируется исключительно за счет налого-
обложения (ti = 1, i = 1, 2, 3, 4), то прибыль в экономике оказывается равной 
нулю. если бюджет формируется полностью или частично, то размер сово-
купной прибыли в экономике будет равен объему дополнительной денеж-
ной эмиссии. если в экономике бюджет формируется только за счет допол-
нительной денежной эмиссии (ti = 0, i = 1, 2, 3, 4), то размер бюджета равен 
объему дополнительной денежной эмиссии и равен совокупному объему 
прибавочной стоимости в экономике.

таким образом, с учетом введенных выше обозначений базовая модель 
экономики может быть представлена в виде следующей системы уравнений:
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для закрытой сбалансированной экономики (вся произведенная конеч-
ная продукция реализуется населению, участвующему в производственной 
и бюджетной сфере) можно сделать следующие выводы: 

– национальный доход (нд) в стране соответствует стоимости потре-
бительских товаров, произведенных в четвертой отрасли, и соответствует 
совокупным доходам населения;

– сумма денег в обороте должна равняться нд, или стоимости потре-
бительских товаров четвертой отрасли, а также для осуществления про-
изводственной деятельности используются денежные средства (в рамках 
текущей эмиссии, или заимствования) в объеме стоимости средств произ-
водства всех четырех отраслей или совокупной стоимости продукции пер-
вых трех отраслей;

– при формировании бюджета его размер должен быть равен совокуп-
ной прибавочной стоимости в экономике;

– если бюджет полностью не обеспечивается налоговыми поступления-
ми, то для финансирования бюджета в экономике необходима дополнитель-
ная денежная эмиссия. в этом случае совокупная чистая прибыль отраслей 
будет равна размеру совокупной дополнительной денежной эмиссии. Мас-
штабы национального дохода определяются исключительно масштабами 
добычи природных ресурсов и существующей структурой экономики;

– если налоговые ставки в отраслях ti = 1, то бюджет полностью финан-
сируется за счет налогов и прибыль в экономике равна нулю; если налого-
вые ставки в отраслях ti = 0, то бюджет полностью финансируется за счет 
дополнительной денежной эмиссии и прибыль в экономике равна дополни-
тельной денежной эмиссии;

– дополнительное финансирование бюджетной сферы за счет денежной 
эмиссии трансформируется в прибыль в экономике, если размер бюджета 
не превышает совокупной прибавочной стоимости в экономике;

– структура расходов на покупку ресурсов Ci , оплату труда Wi и раз-
мер прибавочной стоимости может быть произвольная, в частности, опре-
деляться через структурные коэффициенты как доля в общей стоимости 
продукции этой отрасли (тогда коэффициенты принимают значения в диа-
пазоне от 0 и до 1) либо с учетом объемов используемых производственных 
ресурсов (в этом случае структурные коэффициенты могут принимать лю-
бые неотрицательные значения);

– в модели наблюдается общее равновесие между производством и по-
треблением – 

4
ii

P W B= +∑  (равновесие в 4-й отрасли), а также равновесие 
между производством и потреблением в первых трех отраслях – Pi = Ci+1, 
i = 1, 2, 3;

– деятельность отраслей во всех моделях формирования бюджета ока-
зывается безубыточной (прибыль нулевая или больше нуля);

– допустима система налогообложения, в которой деятельность отдель-
ных отраслей оказывается убыточной (ti > 1), но в этом случае размер об-
щего бюджета B должен оставаться равным совокупной прибавочной сто-
имости Av; деятельность таких отраслей должна финансироваться за счет 
дополнительной денежной эмиссии в объеме ( 1) ,S

di i iM t Av= −  в этом случае 
чистая прибыль в экономике в целом будет равна размеру совокупной до-
полнительной денежной эмиссии Md

S.



 47

Применение разработанной Базовой модели экономики позволит 
управлять развитием национальной экономики, а именно:

1. Проводить ретроспективный анализ результатов функционирования 
экономики. Ликвидировать диспропорции.

2. Планировать экономику в целом и конкретные отрасли, определять 
размеры инвестирования и эффект от него.

3. регулировать механизм формирования прибыли.
4. Планировать и распределять бюджет.
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«СЛОЖНОСТь» И «СЛОЖНОСТНОСТь» – 
КАТЕГОРИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ1

Алексеев М.А., Фрейдина Е.В., Петухова С.В., Тропин А.А.
новосибирский государственный университет 

экономики и управления «нинХ» 
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s.v.petuhova@edu.nsuem.ru, alexandertropin@mail.ru

актуальность обращения к категориям «сложность» и «сложностность» обуслов-
лена эволюцией в развитии типов систем от хорошо организуемой до самоорганизу-
ющейся, раздвигающей рамки научной рациональности. развитие систем управления 
раскрыто через дихотомию свойств и ограничений в рамках понятий «организаци-
онное устройство», «внешнее воздействие». раскрыта сложность и сформулированы 
концепты сложности организационного устройства системы управления. Показано, 
что вхождение системы управления в категорию сложностности обусловлена тем, 
что система функционирует на грани «порядка и хаоса». внешняя среда представле-
на как аналог хаоса с проявлением неопределенности, изменений разной категории 
флуктуации, вплоть до турбулентности. встраивание социально-экономической си-
стемы во внешнюю среду рассмотрено с позиции образования «системной конвер-
генции» двух открытых систем, способствующей росту степени сложности системы 
управления. сделан акцент, что сложностностные системы управления для развития 
бизнеса должны переходить на робастное управление, механизм которого выстроен 
на принципах, сформулированных под влиянием законов эволюции и выживаемости 
биосистем. выделены и обоснованы подлежащие освоению системой управления в 
рамках робастного управления методы: выбора параметров для системной конвер-
генции системы управления с субъектами внешней среды, определения пределов ин-
формационных гранул адаптивного и робастного гомеостазов, сценарного планиро-
вания, построения конвергентной стратегии и временного аттрактора равновесного 
состояния системы, именуемого как «плавающее равновесие.

Ключевые слова: сложность. сложностность, научная рациональность, концепт 
сложности, детерминанта сложностности, самоорганизующаяся система, адаптация.

«COMPLЕXITY» AND «PERPLEXITY» – CATEGORIES 
OF DEVELOPMENT OF GOVERNANCE SYSTEMS

Alekseev M.A., Freydina E.V., Petukhova S.V., Tropin A.A.
novosibirsk state university of economics and Management 
e-mail: m.a.alekseev@edu.nsuem.ru, evfreydina@socio.pro, 

s.v.petuhova@edu.nsuem.ru, alexandertropin@mail.ru

addressing the issue of «complexity» and «perplexity» categories is caused by the 
evolution of system types ranging from well-organized to self-organizing, expanding the 
horizons of scientific rationality. development of governance systems is revealed through 
the dichotomy of properties and restrictions within the «organizational set-up» and «ex-
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ternal influence» notions. it was shown that the governance system falls into the category 
of complexity because the system is operating on the edge of «order and chaos». external 
environment is presented as chaos analogue showing uncertainty and changes of various 
fluctuation category, up to turbulence. the incorporation of social and economic system 
into external environment was considered from the perspective of formation of «system 
convergence» of two open systems, contributing to growth of the degree of complexity of 
governance system. it was emphasized that business development forces perplexity gover-
nance systems to switch to robust control; the mechanism of robust control is organized 
under the influence of the laws of evolution and survivability of biosystems. the following 
methods were marked out and justified: selection of parameters for system convergence 
of governance system with external environment entities, determination of limits of infor-
mation granules of adaptive and robust homeostasis, scenario planning, construction of 
convergent strategy and temporal attractor of system equilibrium state, known as «floating 
equilibrium». these methods are to be mastered by the governance system within robust 
control.

Keywords: complexity, perplexity, scientific rationality, concept of complexity, determi-
nant of perplexity, self-organizing system, adaptation.

ВВЕДЕНИЕ

обращение к категории «сложность» объясняется тем, что «современ-
ная цивилизация вступила в эпоху экспоненциально растущей сложности 
в режиме турбулентности, неопределенности и возникновения новых гло-
бальных рисков» [7]. категорию «сложность систем» связываем с объек-
тивными условиями эволюции реальных систем и раскроем ее через ди-
хотомию свойств и ограничений в рамках понятий – «организационное 
устройство», «внешнее воздействие». с организованным устройством си-
стемы управления связываем сложность первого порядка. «сложное» оз-
начает существующее вторично, следствие простого» [9]. сложность по 
определению е.н. князевой «возникает тогда, когда различные элементы 
начинают составлять единое целое, когда они становятся неотъемлемыми 
друг от друга, когда складывается взаимозависимость, когда создается еди-
ная интерактивная и ретроактивная ткань» (цит. по: [25]). образ организа-
ционного устройства системы управления полностью отвечает приведен-
ному определению сложности.

целенаправленное действие системы управления по определению 
П. друкера – это превращение знаний в капитал. система управления как 
сложное организационное устройство, владеющая знаниями, обеспечивает 
выживаемость и развитие объекта управления во взаимодействии с субъ-
ектами внешней среды, которое происходит под воздействием информаци-
онной и поведенческой неопределенности субъектов, вызванной хаосом и 
турбулентностью. для принятия решений потребуется распознавать и ин-
терпретировать воздействие множества факторов, проводить оптимальное 
соединение крайне разнородных их сил и выработку реакции, способству-
ющей адаптации системы в целом. 

отнесем сложность управления социально-экономической системой на 
«грани порядка и хаоса» к сложности второго порядка. Происходит нало-
жение сложности второго порядка на сложность организационного устрой-
ства системы управления. для определения этого явления воспользуемся 
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современной парадигмой теории сложности о переходе в современном 
мире «from complexity to perplexity». т.е. от сложности к сложностности [25]. 

сложность (complexity) и сложностность (perplexity, percomplexity) си-
стем управления выступают крайними состояниями, которые в реальных 
условиях взаимосвязаны, определенным образом согласованы и представ-
лены в некотором сочетании, что будет разобрано ниже. 

рассмотрим введенные представления о сложности и/или сложност-
ности системной целостности под воздействием смены типов научной ра-
циональности в их динамике. а именно классические, неоклассические, 
постнеклассические представления о рациональности [27]. для каждого из 
выделенных типов выстраивается совокупность правил и/или формальных 
образцов, «лекал» познавательной деятельности. Правила обеспечивают 
адекватность и истинность результата познания реальности. обозначим 
различия типов научной рациональности: 

а) тип системной организации некоторой целостности; 
б) «норма» – логика научно-познавательной деятельности, присущая 

каждому типу рациональности; 
в) модель организации познания: реализм, рационализм, когнитивизм и 

конструктивизм [1]. 
системная организация по в.с. степину представляется в контексте 

адаптационного развития и саморегуляции системы: простая, сложная 
саморегулирующаяся, сложная самоорганизующаяся. наиболее распро-
страненный на современном этапе тип системной целостности – самоор-
ганизующаяся система, в ходе развития которой «происходит переход от 
одного вида саморегуляции к другому» [27]. саморегуляция означает свое-
временную выработку реакции системой управления, противодействую-
щей влиянию внешнего воздействия с целью сохранения устойчивого функ-
ционирования или развития объекта управления. в самоорганизующейся 
системе сложные и сложностные характеристики находятся в некоторой 
комбинации. 

в этих условиях возникает необходимость поиска модели управления, 
настроенной на формирование адаптационной возможности к сложной 
реальности, определяющей образ повседневной деятельности. Механизм 
модели управления для самоорганизующейся системы должен выступать 
в роли конфигуратора, способного к перестроению ее с одного вида само-
регуляции на другой, сконструированного с использованием основ законов 
эволюции, выведенных из опыта, накопленного биосистемами, характери-
зующимися достаточно высокой устойчивостью к воздействию внешних 
условий.

сопоставим систему управления с категориями «сложность» и «слож-
ностность» в установленной ранее дихотомии. разрастающиеся в современ-
ной действительности сложность и сложностность функционирования и 
развития социально-экономических систем приводят к разработке механиз-
ма управления как некоторого целого, состоящего из подвижно соединен-
ных частей с согласованным принятием решений: механизма воздействия 
на внутренние факторы системы и механизма обеспечения устойчивого 
развития системы в условиях полисубъектной внешней среды. в контексте 
таких явлений, как неустойчивость, нелинейность, флуктуация разной ка-
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тегории, информационная неопределенность, бифуркация, динамический 
хаос и турбулентность, усиливается сложностность механизма управления, 
оснащая его когнитивными технологиями принятия решений.

самоорганизующаяся система, определяемая доминированием слож-
ностных характеристик, представляется как инвариант в варьируемых (по-
средством саморегуляции) взаимодействиях с субъектами внешней среды, 
что полностью согласуется с понятием «плавающего равновесия» как вре-
менного аттрактора системы, который создается посредством робастного 
управления в отстроенном гомеостатическом пространстве [2].

задача, поставленная в статье, состоит в том, чтобы соединить в еди-
ную теоретическую основу «срастание» сложности системы управления со 
«сложностным управлением», отвечающим принципам эволюции и ориен-
тированным на разработку решений по гибкой адаптации социально-эко-
номических систем, действующих в условиях хаоса и неопределенности 
окружающей полисубъектной среды.

введенное понятие «сложностность» означает, что «имеем дело с каче-
ственно новым постнеклассическим понятием сложности», с проявлением 
тенденции к конвергенции естественнонаучного, инженерно-технического 
и гуманитарного мышления» [4, 25]. новый стиль мышления, как отмеча-
ют авторы из [4], ориентирован на «реализацию возможности соединения 
крайне разнородных элементов, формирующих своего рода “диаграмму” , 
“карту” , а не кальку той или иной реальности».

1. СЛОЖНОСТь СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

сложность системы управления обусловлена сложностью операцион-
ной деятельности, ее организации и сложностью управления этой деятель-
ностью. Построение системы управления представляется в следующей по-
следовательности, определяемой логикой причинно-следственных связей:

1) определить «Что делает система управления?», т.е. какова сущность 
ее операционной деятельности, что отражается функциональной моделью 
операционной деятельности (ФМод);

2) дать ответ на вопрос: «каким образом достигается управляемость 
этой деятельностью?», т.е. определить власть общих функций, определяю-
щих свойство управляемости системой;

3) объяснить способ упорядочения разнообразия функций посредством 
построения специальной организационной структуры – модели подчинен-
ности персонала, выполняющего делегированные им функции;

4) раскрыть, благодаря чему создается реакция (быстрая, медленная, с 
задержками и т.д.) сложной системной организации, способствующая вы-
живанию и развитию бизнеса в окружающей среде, сопровождаемой не-
определенностью и флуктуациями разной категории, что достигается по-
средством механизма управления.

Понимание сложности системы возможно реализовать через разложе-
ние ее на составные элементы с последующим определением связей между 
ними. При этом полученные элементы, в свою очередь, допустимо рассма-
тривать как самостоятельные системы и применять к ним дальнейшую де-
композицию. если в подобной логике осуществить переход к самому ниж-
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нему структурному уровню системы, то количество составных элементов 
и связей между ними будет конечным и при определенных условиях под-
лежит сокращению.

операционная деятельность системы управления представляется раз-
нообразием видов деятельности, множеством их операционных функций и 
задач, направленных на выполнение конкретных целей. распространенным 
инструментом ее представления служит дескриптивная модель и эскизная, 
именуемая как «системная карта». и дескриптивная модель, и «системная 
карта» выстраивается в виде декомпозиционной трехуровневой модели без 
отображения связей между элементами (рис. 1). 

Первый уровень – виды деятельности или главные функции, второй 
уровень – операционные функции или основные функции, третий уровень – 
подфункции или задачи для выполнения основной функции. Построение 
системной карты без отражения связей объясняется сложностью такого 
явления, как взаимодействие. внимание акцентируется на познание того, 
что делает система управления. на рис. 1 представлено группирование 
функций по функциональному принципу. Логика построения системных 
карт не меняется и при применении рыночного принципа группирования 
операционных функций. каждый вид деятельности в теории менеджмента 
раскрывается как научное направление, находящееся в непрерывном раз-
витии: изменяются концепции, совершенствуются инструменты и происхо-
дит активная информатизация управленческих действий. в системе управ-
ления наблюдается явное проявление влияния одного вида деятельности 
на другой. невозможно представить управление производством без знания 

Рис. 1. Фрагмент «системной карты» операционной деятельности 
системы управления
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потребностей рынка, без финансового обеспечения, без своевременного 
найма квалифицированных работников, без управления качеством выпу-
скаемой продукции и т.д. 

образуется система, в которой нельзя установить непроницаемые «пе-
регородки», разграничивающие действия или явление переноса влияния пе-
ременных различной природы. такие системы относятся к классу диффуз-
ных систем [18]. в итоге отметим, что операционная деятельность системы 
управления отличается множественностью, разнообразием и наукоемко-
стью, а в целом высокой сложностью. Множественность и разнообразие 
во многом определяются необходимостью контактов с субъектами внеш-
него окружения и неопределенностью их поведения на рынках. установле-
но, чем больше степень неопределенности воздействия факторов внешней 
среды, тем большая возникает потребность в дифференциации операцион-
ных подсистем или организационных единиц.

Множество главных и основных операционных функций (работ) реали-
зуются под властью общих функций управления (рис. 2). Понятие «общие» 
означает, что основной состав функций управления применяется вне зави-
симости от вида бизнеса, отрасли, страны. По каждой из общих функций 
в течение прошедшего столетия созданы и развиваются научные основы, 
методы оптимизации планирования, оперативного управления, новые ме-
тоды учета и контроля, чему способствует их активный перевод на инфор-
мационные технологии.

создаются информационно-вычислительные системы, такие как 
enterprise resource Planning, customer synchronized resource Planning, име-
нуемые стандартами управления операционной деятельностью компаний. 
в связи с автоматизацией (роботизацией) технологических процессов, при 
которой появилась возможность фиксировать данные об операциях в ре-
жиме «online», произошло расширение состава общих функций управле-
ния вводом таких, как умное прогнозирование, сценарное стратегическое, 
тактическое (текущее и оперативное планирование), динамический учет и 
анализ, диспетчеризация с управлением в режиме «online».

согласно рис. 1, 2, система управления конструируется как многоуров-
невый каркас взаимосвязанных операционных функций (главных, основ-
ных, и подфункций), действия которых организованы по правилам общих 
функций управления. отображение функционального каркаса представ-

Рис. 2. композиция функций системы управления организацией
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ляется функциональной моделью системы управления (ФМсу) в виде 
связности множества операционных функций разного уровня с общими 
функциями.

следующей задачей является структурное оформление деятельности 
исполнителей операционных и общих функций управления, которое вос-
производится в виде организационной структуры. рассмотрим факторы, 
определяющие ее сложность. организационная структура – это совокуп-
ность способов, посредством которых «процесс труда сначала разделяет-
ся на отдельные рабочие операции, а затем достигается координация дей-
ствий по решению задач» [17, c. 13]. разделение на отдельные операционные 
функции (управленческие работы) проведено при построении ФМсу. 
далее в зависимости от трудоемкости выделенных операций происходит 
или более глубокая их дифференциация, или интеграция действий по сле-
дующим параметрам: разделение труда, группирование функций, норма 
управляемости, делегирование полномочий (рис. 3) [10, c. 451]. Множество 
точек на прямой континуума эквивалентно множеству сочетаний гранич-
ных характеристик действий. например, разное соотношение узкого и ши-
рокого разделения труда и таким образом по другим действиям.

в границах континуума различными приемами дифференциации и ин-
теграции создается некоторая конфигурация организационной структуры, 
в рамках которой посредством координации действий всех элементов орга-
низационной структуры определяется качество управления. конфигурации 
организационных структур г. Минцбергом сведены в типологию чистых ти-
пов, каждый из которых описывает основной вид организационной струк-
туры и ее ситуации. отметим, что любая типология вызвана разнообрази-
ем и множественностью типов, что привносит организационную сложность 
в систему управления.

в выстроенной г. Минцбергом теории конфигурации отмечается важ-
ная для управления организацией особенность, состоящая в том, что любая 
конфигурация, как и любая структурная модель, дает некоторое упроще-
ние действительности. «ни один человек не “носит” в голове реальность, 
не бывает таких больших “вместилищ разума”» [17, с. 483]. упрощение, 
прежде всего, состоит в линеаризации связей между функциональными 
подсистемами, которые по своей природе нелинейные. «нелинейные вза-
имодействия в многокомпонентных (сложных) системах не могут быть 
прослежены до единичных причин и не могут быть предсказаны в своих 
отдаленных следствиях» [16]. Приведенным понятием подтверждается, что 
системная организация – сложная диффузная система со скрытой неопре-
деленностью.

Рис. 3. диапазон изменения параметров организационной 
структуры
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для управления системой важно, что структура задает контур, внутри 
которого реализуется роль и ответственность менеджера, и представляет 
карту координации управленческой деятельности, отражающую понятие 
координации по а. Файолю, как «работать вместе тесно связанными, объ-
единив усилия и гармонически действуя» [29, c. 104]. структура управления 
отождествляется о.и. уильямсоном с механизмом для координации хо-
зяйственной деятельности [28]. суть такого механизма состоит в реализа-
ции того, «как люди принимают решение, переводящее восприятие, цели, 
правила и нормы в действие» [26]. г. Минцберг выделяет пять координа-
ционных механизмов, владеющих способами, «посредством которых орга-
низация координирует свою деятельность: взаимное согласование, прямой 
контроль, стандартизация рабочих процессов, стандартизация выпуска и 
стандартизация навыков и знаний» [17, c. 19]. 

для того чтобы управлять координацией как общей функцией, необхо-
димо представить модель поведения субъекта. для этого есть смысл обра-
титься к модели поведения субъекта, предложенной т. Парсонсом, раскры-
вающей структуру действий: действующее лицо (субъект) – исполнитель 
активного действия, обладающего специальными знаниями и навыками; 
объект – цель, на которую направлено действие; потребность в активном 
поведении субъекта, вызванная определенными обстоятельствами; метод 
действия – совокупность средств, которая используется субъектом для до-
стижения цели; результат – достижение цели [20]. 

как видно из вышеизложенного, структура модели поведения субъек-
та представляет собой стандартные действия менеджера, но главное – это 
метод действия, который зависит от его компетентности. Механизмы коор-
динации, выделенные г. Минцбергом, если соединить с системной органи-
зацией в контексте развития научной рациональности, то изложенные ме-
ханизмы координации предназначаются для хорошо организуемых систем: 
производственная система, система управления качеством, т.е. системы с 
высоким уровнем формализации управления процессами. Хорошо органи-
зуемые системы не лишены встречи с внутренней неопределенностью, но 
события возможных «отказов» предсказуемы, к ним система должна быть 
подготовлена. однако случайное возникновение «отказов» во времени вно-
сит проблему в поиск их скорейшего устранения, которое часто «затягива-
ется» с исполнением.

на современном этапе системная организация бизнеса приближает-
ся к саморегулирующимся и самоорганизующимся системам с развитыми 
способностями к адаптации. в теории управления поставлена задача, со-
стоящая в определении «кто» конкретно в системе управления занимается 
адаптацией. в этой связи получает развитие «концепция организационной 
амбидекстрии» [23, c. 117], что означает способность организации эффектив-
но управлять сегодняшним бизнесом, а также адаптироваться посредством 
развития исследований к изменяющимся требованиям завтрашнего дня.

термин «организационная амбидекстрия» как двухсторонняя органи-
зация был впервые предложен P. дунканом и означал создание двойных 
структур: одна для ведения бизнеса со стандартным механизмом координа-
ции, вторая для разработки адаптационных решений и инноваций (цит. по: 
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[23]). развитие и повышение интереса к этой концепции особенно в конце 
XX и начале XXi в. приписывают J. March [32]. направленность концеп-
ции такова: уравновешивание исследования и производства. главная цель 
исследований – удержать на более высоком уровне компанию на рынке по-
средством адаптационных и инновационных решений, чем и определяется 
ее конкурентоспособность. новую организационную единицу предлагается 
вывести на уровень корпоративного управления.

изложенной концепцией развивается направление на представление 
механизма управления как сложной конструкции, одна часть которого 
ориентирована на управление производством продукции и услуг, другая 
на управление выживанием и развитием социально-экономической систе-
мы посредством выработки адаптационных решений для осуществления 
динамической саморегуляции. Представление механизма управления как 
совокупности подвижно соединенных элементов, при учете согласования 
принятия решений между ними, означает, что переход в новое адаптаци-
онное состояние объекта управления в свою очередь вносит изменения и 
в организацию системы управления. Примером тому служат такие детер-
минанты ее сложности, как динамическое разнообразие, асимметрия, экви-
финальность.

2. КОНЦЕПТЫ СЛОЖНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

концепты как расширенные понятия сформулированы с целью струк-
турирования и краткого отражения совокупности знаний о сложности 
(complication) системы управления.

Концепт открытости системы управления. система управления на-
ходится под влиянием множества факторов внешней среды с разной силой 
влияния. сильное влияние – факторы макросреды, влияние со стороны 
конкурентного окружения – вызов к активизации конкурентных стратегий; 
влияние факторов микросреды – вызов к активизации деятельности с по-
ставщиками, потребителями и другими заинтересованными сторонами.

Концепт множественности. среда системы управления состоит из 
множества операционных функций и выполняемых задач – исходного ин-
формационного каркаса для обеспечения результативности и эффектив-
ности в достижении поставленных целей. операционную множественность 
сопровождает множественность типов конфигурации организации опера-
ционной деятельности и механизмов ее координации. Множественность, 
проявляющаяся в большом количестве элементов разных уровней, высту-
пает традиционной сложностью системы.

Концепт динамического разнообразия. количественное представле-
ние, связанное с концептом множественности, дополняется качественной 
характеристикой, вытекающей из концепта динамического разнообразия. 
Причина разнообразия определяется бесконечным множеством возмож-
ных действий, среди которых требуется отобрать необходимые, направ-
ленные на обеспечение существования и развития бизнеса. сущность дина-
мического разнообразия заключается в том, что для всякого произвольно 
выбранного момента времени в системе управления одновременно наблю-
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даются следующие процессы: часть операционных функций находится в 
фазе образования, другие в фазе становления, какие-то развиваются, а не-
которые распадаются, исчезают. анализ сочетания указанных процессов 
на временном срезе позволяет получить качественную оценку состояния 
системы. кроме того, в системе управления постоянно происходит процесс 
накопления знаний и опыта, осваиваются информационные технологии.

Концепт нелинейности взаимодействия [24]. динамику разнообразия 
невозможно представить как процесс последовательных изменений по 
цепочке внутренних причинно-следственных связей. в действительности 
нелинейность подразумевает такой характер существования и развития 
системы, при котором количественные изменения в определенных пре-
делах одних параметров или результатов деятельности как ее отдельных 
элементов, так и системы в целом, не дают пропорционального изменения 
в других параметрах или результатах. свойство диффузности и нелиней-
ности связей между организационными единицами существенно усложняет 
управление системой.

Концепт асимметрии. образ системы управления – это динамиче-
ская конфигурация некоторой целостности, обусловленная ее подвижной 
асимметрией, которая вызывается неравномерным развитием служб ме-
неджмента по видам их деятельности и стадиям жизненного цикла. ба-
лансирование в развитие подсистем системы управления – это очередная 
сложность.

Концепт сложности системной целостности. развитие представле-
ния о сложности системной целостности проходит посредством смены ти-
пов научной рациональности в познании систем: классический, неклассиче-
ский и постнеклассический тип [27]. Эволюция в развитии систем вызвана 
усиливающейся неопределенностью внешнего окружения и развития ме-
тодов познания реальности, продвигаясь от реализма, рационализма, ког-
нитивизма к конструктивизму под воздействием факторов макро-, меза- и 
микросреды.

Концепт сложности системной организации. типология конфигура-
ций организационных структур свидетельствует о множественности и раз-
нообразии совокупности их образов. выбор конфигурации организацион-
ной структуры ведется или методом аналогий, или методом проб и ошибок. 
организационная структура находится в частой перестройке по причине 
изменения стратегии, культуры, ориентации на рынки, ассортимента про-
дукции, технологий и повышения компетенции менеджмента.

Концепт эквифинальности. управление открытыми системами связа-
но с наличием неупорядоченного множества альтернатив перехода систе-
мы из различных начальных состояний в конечное. траектория развития 
систем не задана единственным образом в связи с тем, что периодически 
в систему «встраивается» элемент случайности, выводящий ее из состоя-
ния равновесия. сформулированное Л. фон берталанфи в 60-е гг. прошлого 
столетия понятие эквифинальности следует рассматривать как предопре-
деление саморегуляции – способности достижения устойчивости социаль-
но-экономических систем в действующей хаотичной рыночной полисубъ-
ектной среде.
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3. ДЕТЕРМИНАНТЫ СЛОЖНОСТНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

состояние и будущее социально-экономической системы зависит от 
взаимодействия с множеством субъектов внешней среды. Жесткость зави-
симости двух открытых систем объясняется цитатой П. друкера: «ни ре-
зультаты, ни ресурсы не существуют внутри бизнеса. они существуют за 
его пределами. внутри бизнеса нет никаких центров сосредоточения при-
были, существуют только центры сосредоточения затрат» [13, c. 13].

встраивание социально-экономической системы во внешнюю среду 
рассматривается и.в. Прангишвили с позиции образования «системной 
конвергенции» двух открытых систем. Под системной конвергенцией по-
нимается «процесс или результат взаимосближения, взаимовлияния, вза-
имопроникновения между различных открытых систем» [21, c. 483]. как 
следует из представленных функциональных и структурных образований 
системы управления, она характеризуется упорядоченными действиями и 
преднамеренными изменениями в связи с ростом и развитием.

 внешняя полисубъектная среда проявляет свойства хаоса, выража-
ющиеся в постоянном генерировании неопределенности – непредсказуе-
мых флуктуациях (изменениях, волатильности) параметров, влияющих на 
функционирование системы. среди флуктуаций различной интенсивности 
выделяем турбулентность как граничное качественное состояние поли-
субъектной среды, характеризующееся изменчивостью параметров выше 
некоторого порогового уровня. 

 Понимание влияния неопределенности наряду с ограниченной раци-
ональностью является краеугольным камнем современной теории управ-
ления. По выражению д. норта, «Мы живем в мире неопределенности и 
непрерывных изменений, эволюция которого все время идет по новым и 
неожиданным путям. стандартные теории в этих условиях едва ли на что-
нибудь годятся» [19, c. 7]. неопределенность характеризуется как фактор 
объективного существования явлений, она фиксирует ситуацию не един-
ственности (множественности) вариантов движения и развития. раскрытие 
природы неопределенности имеет «богатую историю». в качестве носите-
лей неопределенности выделены: объект, среда и ситуация и порождаемая 
ими объектная, средовая и ситуативная неопределенности [3]. 

из обобщения знаний о неопределенности остановимся на выведенных 
д. нортом типах неопределенности в познании объекта, среды и ситуации: 
статическая, эргодическая и неэргодическая [19, с. 41–42]. статическая не-
определенность означает такое состояние изучаемой реальности, при ко-
тором в каждый момент времени она оценивается по единичной или по 
распределенной информации. если же события, приводящие к изменчи-
вости, генерируются случайным образом, то неопределенность именуется 
как эргодическая, а ее уровень определяется на основе статистик.

Приходим к выводу, что благодаря цифровизации операционной и управ-
ленческой деятельности хозяйствующего субъекта и система управления, 
и управляемый объект являются носителями эргодической неопределен-
ности. в то же время внешняя полисубъектная среда, характеризующаяся 
высокой динамикой непредсказуемых изменений, обладающих различной 
силой вмешательства в работу компании, является носителем неэргодиче-
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ской неопределенности. в этом контексте уместно отметить высказывание 
ст. бира в его работе по кибернетике о том, что «роль неопределенности 
в поведении реальных систем поистине огромна» [6, c. 237]. в [15] делается 
акцент на том, что любая коммерческая организация находится в «непре-
рывной рыночной неопределенности».

в особый уровень сложности средовой неопределенности выделена 
турбулентность – явление, когда при увеличении динамики изменений об-
разуются различного масштаба «выбросы» информации о состоянии сил, 
воздействующих на систему. образуются турбулентные совокупности, ха-
рактеризующиеся тем, что «численность и структура множества катастро-
фическим образом меняется с течением времени» [12, c. 188]. Это означа-
ет, что окружающая среда наполнена хаотическими информационными 
структурами самого различного масштаба. турбулентность – это воплоще-
ние хаоса [30]. 

Перейдем к раскрытию понятия «хаос». Философский смысл хаоса за-
ключается в том, что эта стихийная сила противопоставляется космосу, 
как организованной и упорядоченной гармонии. космос возникает из Хао-
са благодаря тому, что в Хаосе уже заложены возможности последующих 
изменений и трансформаций, в том числе возможности перехода в соб-
ственную противоположность, т.е. в Порядок. складывание определенно-
сти из хаоса означает появление упорядоченности. но достижение полно-
го порядка невозможно, и, следовательно, в жизни всегда есть место хаосу. 
Хаос развенчал Лапласову тотальную вычислимость и предсказуемость 
природы [11].

в теории управления наблюдается стремление к упорядочению хаоса 
окружающей среды посредством ее представления: а) в виде трех уровне-
вой иерархической системы (макро-, меза- и микросреда) с выделением 
в качестве их элементов факторов как силы влияния; отметим, что мно-
жество выделенных факторов внешней среды создает множества неопре-
деленностей; б) по е.в. Лепскому рефлексивно-активной средой с введе-
нием элементарной «средовой структуры» как результата совместного 
формирования субъектом и средой новой субъектной позиции – деловой 
ситуации [14]. 

Под деловой ситуацией понимается воспринятое оцифрованное фак-
торное пространство рефлексивно-активной среды, образуемое некоторой 
последовательностью временных сечений (Si, …, Sj) ее состояний в период 
от начала проявления внешнего вмешательства в действие социально-эко-
номической системы до окончательной реакции системы на изученное вме-
шательство. в итоге модель «рефлексивно-активной среды» представляем 
как пространство, состоящее из изменяющихся деловых ситуаций, напол-
ненных неопределенностями.

деловая ситуация формирует область управления на момент t, t = 1, …, N 
и является носителем неопределенности для экономической системы. 
Мера неопределенности оценивается в рамках континуума «низкая – вы-
сокая» на четыре типа: низкая, умеренная, умеренно высокая и высокая. 
Параметром, определяющим степень неопределенности деловой ситуации, 
выступают числовые и статистические представления дестабилизирующих 
факторов.
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рассмотренные явления – хаос, турбулентность, неопределенность, со-
провождающие деятельность системы управления, порождают принципи-
альные сложности для познания и формирования реакции системы на их 
преодоление. Чтобы овладеть способностью к восприятию изменяющихся 
условий и гибко реагировать на них с позиции адаптации, система управле-
ния должна обладать умением обучаться, осваивать принципиально новые 
модели и технологии управления, создавать особые фреймы знаний для 
гибкой оценки различных управленческих альтернатив и выбора среди них 
оптимальной. в итоге сложностные условия для устойчивого функциони-
рования и развития бизнес-систем требуют от менеджмента «мышления в 
сложности или сложностного мышления» [7, c. 34].

4. СИНТЕЗ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
САМООРГАНИЗУюЩИМИСЯ БИЗНЕС-СИСТЕМАМИ

обобщенное представление факторов, определяющих сложность 
внутреннего устройства и сложностность в целом системы управления 
свидетельствует о необходимости раздвинуть пределы ограниченной ра-
циональности в понимании реальности, в которой механизм управления 
должен обеспечить выживание, устойчивое функционирование и развитие 
социально-экономической системы, действующей на грани порядка и хао-
са. Противоречия между порядком и хаосом требуют приложения опреде-
ленных усилий к разработке новой, подтвержденной парадигмы и модели 
управления.

доминирующую парадигму о представлении хозяйствующего субъекта 
как хорошо организуемой системы сменяет парадигма о саморегулирую-
щейся системе, с последующим переходом в теории управления к парадиг-
ме о самоорганизующейся системе. для каждой парадигмы устанавливают-
ся «границы познания и определяется, как действовать в пределах заданных 
границ, чтобы достигнуть успеха» [5, c. 32]. как отмечалось выше, эволю-
ция системной организации представляется в контексте адаптационного 
развития и саморегуляции как гибкой адаптации.

адаптация, согласно законам эволюции, относится к одному из уни-
версальных свойств, позволяющему биологическим системам, входить в 
устойчивое состояние и обеспечивать свою жизнеспособность. Принима-
ем при рассмотрении системных образований действующее эволюционное 
ограничение, состоящее в том, что способность системы к адаптации имеет 
«естественный предел». Подобное ограничение является теоретическим ос-
нованием, согласующимся с моделью приспособления, в том числе в рамках 
модели Ч. дарвина. из представлений Ч. дарвина используем положение: 
«Пределы адаптации ограниченны некоторыми пороговыми значениями» 
(цит. по: [22]). цель адаптационных действий состоит в том, чтобы не вы-
ходить за рамки предела на основе порогового реагирования. Принципи-
альным положением, определяющим развитие системы, является то, что 
«пределы адаптивного реагирования поддаются разрушению под воздей-
ствием дестабилизирующих факторов с изменением при этом адаптивной 
нормы» [22].
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основываясь на фундаментальных положениях законов эволюции, 
сформулируем принципы развития управления сложными системами, со-
стоящие в следующем:

– адаптация осуществима в рамках некоторого оцифрованного гомео-
статического пространства, определяемого параметрами порядка сформи-
рованной организационной целостности;

– основными конструктивными структурами гомеостатического про-
странства являются гомеостаз на входе в систему и гомеостаз на выходе из 
системы;

– адаптационные действия рассматриваются как пороговое реагирова-
ние в рамках некоторого предела по каждому параметру гомеостаза на из-
менения, генерируемые внешней и внутренней средой;

– цель адаптации – достижение значений, обеспечивающих соответ-
ствие выходных показателей эффективности функционирования системы 
значениям, заданным пределами параметров гомеостазов;

– адаптационные решения выводят систему в рамках заданных преде-
лов параметров гомеостазов на траекторию «плавающего равновесия», т.е. 
на некоторый временной аттрактор ее функционирования и развития;

– пределы адаптивного реагирования поддаются разрушению как под 
влиянием прямых связей, определяющих развитие системы, так и под воз-
действием дестабилизирующих факторов, с изменением адаптивной нормы 
системы, при этом состоится или «бегство от негатива», или «движение к 
позитиву».

в качестве исходного знания следует добавить к изложенным принци-
пам такое понятие, как модель самоорганизованной критичности системы 
(self-organized criticality, soc), означающая, что система, маневрируя по-
средством реагирования на последовательность возмущений, достигая по-
роговых значений контрольных параметров, переходит в критическое со-
стояние.

выведенные принципы, как следует из работ авторов статьи и их со-
авторов, послужили исходными знаниями для конструирования модели 
робастного управления, ориентированной на обеспечение устойчивости 
функционирования и развития самоорганизующихся социально-экономи-
ческих систем. в контексте робастного управления система управления до-
полняется новыми формами знаний для осуществления гибкой адаптации 
управляемого объекта: робастный предел, адаптивный гомеостаз, адап-
тивная напряженность, системная конвергенция, сценарное планирование, 
конвергентные стратегии, «плавающее равновесие», робастный гомеостаз, 
гомеостатическое пространство. новые знания заставляют провести оцен-
ку прошлого опыта и выйти системе управления на новый уровень слож-
ности в принятии решений.

установить робастный предел означает обосновать информационную 
гранулу выделенных значений параметров порядка, вводимых в адаптив-
ный и робастный гомеостаз. диапазон данных каждой информационной 
гранулы описывается некоторой функцией принадлежности и должен 
иметь как количественную, так и качественную оценку, которая позволит 
исследователю яснее понимать, какую позицию экономический субъект 
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занимает или будет занимать в рыночном пространстве. робастный пре-
дел – это обоснованная на период t ∈ T «норма» изменений показателей, не 
вызывающих за счет превентивных вариантов адаптации потерю эффек-
тивности функционирования системы.

адаптивный гомеостаз является особой информационной структурой 
системной конвергенции – «процесса или результата взаимосближения, 
взаимовлияния, взаимопроникновения между собой открытых систем»: со-
циально-экономической системы и полисубъектной внешней среды. Про-
исходит структурно-информационное сопряжение сложной системы и сре-
ды. связка между такими системами должна быть такова, чтобы критерии 
деятельности одной из взаимодействующих систем «должны отражать вли-
яние любых, даже самых незначительных изменений разнообразия другой» 
[6, с. 148]. влияние полисубъектной среды выражается посредством множе-
ства переменных действующих в ней сил (факторов). Часть из них совмест-
но с параметрами порядка системы включается в адаптивный гомеостаз.

для выбора параметров оценки внешнего воздействия и определения 
вероятных пределов, в рамках которых происходит их изменение, привле-
кается широкий набор логико-статистических инструментов (концептные 
матрицы, методы математической статистики) и происходит переход от 
информации к базе знаний (построению специальных фреймов). в целом 
формируется экспертно-аналитический этап: количественно-качественная 
оценка силы воздействия параметров-индикаторов: количественная – со-
ставление информационной гранулы по каждому параметру, качественная 
(экспертная) – определение по введенным в информационную гранулу дан-
ным положения системы с позиции ее рыночной привлекательности, кон-
курентоспособности, возможностей развития или роста.

адаптационная напряженность определяет на этапе предсценарного 
исследования по вероятности получения отрицательного значения NPV 
и оценке чувствительности NPV к изменению параметров-индикаторов 
в пределах заданных информационных гранул с использованием метода 
Монте-карло.

сценарное планирование представляет многофакторный эксперимент, 
в основу которого положена математическая теория эксперимента, опре-
деляющая условия оптимального проведения исследований при неполном 
знании сущности явления. сценарное планирование рассматривается круп-
ными компаниями, например, shell, general Motors и консалтинговыми 
группами, такими как Bcg, Battelle, deloitte в качестве основного страте-
гического инструментария. Под сценарием понимается «не точный прогноз 
будущих событий, а глубокое понимание того, какие движущиеся силы мо-
гут направлять будущее по различным траекториям» [8]. разработка вари-
антов сценариев: «на практике доминирует так называемый подход story 
and simulation (sas), сочетающий интуитивные сценарии с имитационным 
моделированием и итеративное уточнение обоих компонентов» [31, с. 17].

сценарии являются носителями стратегических действий. на их основе 
формируется конвергентная стратегия. Процесс конвергенции состоит в 
«шнуровочной» комбинации стратегических действий, отбираемых из не-
которого набора сценариев, в рамках которой обеспечивается преодоление 
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противоречий в их направленности. конвергенция со стратегическими дей-
ствиями получила развитие на этапе освоения сценарного планирования 
по методу «фокусированных, узких сценариев» под влиянием разработок 
М. Портера по созданию каркаса из генерических стратегий.

«Плавающее равновесие» – это связка планов функционирования опе-
рационной системы экономического субъекта на период t ∈ T: годового, 
месячного и оперативного, направленных на претворение в действитель-
ность инновационных решений конвергентной стратегии. сформировать 
«плавающее равновесие» в отстроенном гомеостатическом пространстве 
как временного аттрактора возлагается на создаваемый конфигуратор 
(механизм управления). его назначение состоит в том, чтобы синтезиро-
вать различные представления о стратегических, тактических и оператив-
ных действиях системы управления и производить их обоснованный отбор 
в рамках оцифрованного гомеостатического пространства. операционная 
деятельность объекта управления рассматривается как хорошо организу-
емая система с эргодической неопределенностью. Поэтому классический 
инструментарий оптимизации принятия решений в условиях определенно-
сти и риска является составляющим системы знаний конфигуратора. 

робастный гомеостаз как информационная структура механизма управ-
ления, замыкает образуемое гомеостатическое пространство и выступает 
как регулятор выходных (эндогенных) параметров операционной деятель-
ности объекта управления посредством введения робастных пределов по 
каждому параметру. Приоритет при выборе параметров отдается непосред-
ственно измеряемым показателям, которые отражаются в планах ведения 
операционной деятельности и явно воспринимаются операционными ме-
неджерами. каждый показатель робастного гомеостаза представлен фор-
мулой его информационной гранулы, определяющей внутренние степени 
свободы, которые ограничиваются вводимыми пределами и под которые 
настраивается адаптация экономической системы. выход значения пара-
метра за грани предела – вызов к принятию решений нового маневрирова-
ния экономической системы в турбулентной и хаотичной внешней среде. 
Параметры операционной деятельности связаны определенными прямыми 
и обратными отношениями и все «работают» с разной силой влияния на 
эффективность бизнеса. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

с возрастанием открывающейся в связи с развитием науки степени 
сложности реальности (объект, внешняя среда) и ее познания формиру-
ется парадигмальный контекст исследований систем в их представлении 
«простая (хорошо организуемая) – сложная – сложностностная». По вну-
треннему устройству система управления отнесена к сложным системам, 
с позиции конвергенции ее с внешней средой – к сложностным системам. 
Последовательный переход в представлении системы означает и переход к 
новой научной рациональности от классической к неоклассической и пост-
неклассической науке к новому подходу в научном познании самоорганизу-
ющихся систем как систем развитого настоящего и будущего.
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сложностность системы управления обусловлена и введением для от-
крытых социально-экономических систем робастного управления, меха-
низм которого выстроен на принципах, сформулированных под влиянием 
законов эволюции и выживаемости биосистем. таким подходом к разработ-
ке модели управления сделан шаг к формированию каркаса новых поня-
тий, задач и методов их решения, новой системе знаний.
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одной из самых сложных задач региональных систем профессионального обра-
зования является обеспечение подготовки кадров в соответствии с потребностями в 
них экономики региона. Это требует не только анализа потребности региональной 
экономики в кадрах по видам экономической деятельности и уровню образования, 
но и способности образовательных учреждений региона покрывать данную потреб-
ность. в настоящей статье предложен методический подход к оценке возможностей 
профессионального образовательного учреждения обеспечить кадрами отдельные 
отрасли региональной экономики. на материалах алтайского государственного уни-
верситета показан вклад университета в покрытие кадровых потребностей региона и 
показана потенциальная возможность по увеличению трудоустройства выпускников 
в отдельных секторах экономики алтайского края. Предложены меры, направленные 
на увеличение вклада университета в покрытие кадровых потребностей региона.

Ключевые слова: экономика региона, потребности в кадрах, подготовка кадров, 
обновление кадров.
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one of the most difficult tasks of regional vocational education systems is to provide 
training in accordance with the needs of the regional economy. this requires not only an 
analysis of the regional economy’s need for personnel by type of economic activity and level 
of education, but also the ability of educational institutions in the region to meet this need. 
this article offers a methodological approach to assessing the capabilities of a profession-
al educational institution to provide personnel to certain sectors of the regional economy. 
the materials of the altai state university show the university’s contribution to covering 
the region’s personnel needs and show the potential for increasing the employment of gra-
duates in certain sectors of the economy of the altai territory. Measures aimed at increasing 
the university’s contribution to covering the region’s staffing needs are proposed.
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один из вопросов, который стоит перед образовательными учрежде-
ниями, заключается в оценке вклада в кадровое обеспечение экономики 
региона, отрасли или конкретного вида деятельности. При этом зачастую 
для подтверждения роли образовательного учреждения в экономике реги-
она приводятся сведения о количестве обучающихся, которые готовятся в 
образовательном учреждении и впоследствии могут работать на предпри-
ятиях региона или в отрасли [2]. не отрицая возможность использования 
подобного подхода, учитывая то обстоятельство, что все выпускники учеб-
ных заведений трудоустраиваются, считаем возможным предложить иной 
методологический подход, отличающийся большей конкретизацией и по-
зволяющий оценить не возможный, а реальный вклад образовательного 
учреждения в кадровое обеспечение экономики региона, отрасли, вида де-
ятельности.

Предлагаемый подход, базируясь на апробированных методиках оценки 
вклада образовательного учреждения в кадровое обеспечение экономики 
региона, отрасли, вида деятельности [1, 3], предполагает проведение ряда 
последовательных действий:

1) распределение направлений подготовки по видам экономической 
деятельности (для получения достоверных данных предлагается использо-
вать коды оквЭд, принятые в рФ, так как по ним имеется официальная 
статистическая информация, использование которой непременное условие 
предлагаемой методики);

2) распределение контингента обучающихся по отдельным направле-
ниям подготовки, «привязанным» к кодам оквЭд (позволяет оценить по-
тенциальный вклад образовательного учреждения в кадровое обеспечение 
экономики региона, отрасли вида экономической деятельности на основе 
соотнесения контингента обучающихся к его общей численности);

3) распределение трудоустроенных студентов очередного выпуска по 
видам экономической деятельности (используются данные мониторинга 
деятельности образовательных учреждений о трудоустройстве студентов в 
течение 1 года после окончания обучения);

4) оценка вклада образовательного учреждения в кадровое обеспече-
ние экономики региона, отрасли, вида деятельности, осуществляемого на 
основе расчета показателя – коэффициент обновления кадров (отношение 
численности трудоустроенных выпускников к численности занятого насе-
ления в расчете на 1000 человек). Позволяет оценить фактический вклад 
образовательного учреждения в кадровое обеспечение экономики региона, 
отрасли вида экономической деятельности.

Полученные результаты анализа могут стать основой для принятия 
управленческих решений по совершенствованию системы подготовки кад-
ров образовательного учреждения, трудоустройства его выпускников и пр.

Применим предложенный методический подход к анализу деятельно-
сти одного из ведущих образовательных учреждений алтайского края – 
алтайскому государственному университету.

система образования алтайского государственного университета, ос-
нованная на обширном спектре программ бакалавриата и магистратуры 
(более 200 программ высшего образования по 31 угсн, самый широкий 
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перечень угсн среди всех вузов алтайского края), позволяет говорить о 
системной подготовке кадров университетом всех отраслей экономики ал-
тайского края. и действительно распределение реализуемых направлений 
подготовки по видам экономической деятельности (на примере программ 
бакалавриата) с указанием контингента обучающихся (табл. 1) подтверж-
дает данное утверждение.

Таблица 1
Оценка потенциального трудоустройства выпускников Алтайского 

государственного университета по видам экономической деятельности

вид деятельности Прямое соответствие угсн 
виду деятельности

доля 
обучаю-
щихся, %

1 2 3

сельское хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

06.03.01 биология
19.03.01 биотехнология
05.03.06 Экология и природопользование

6,72

добыча полезных ископаемых 03.03.02 Физика
04.03.01 Химия

5,73

обрабатывающие производства 19.03.01 биотехнология
18.03.01 Химическая технология
04.03.01 Химия
06.03.01 биология
33.05.01 Фармация

11,76

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

03.03.02 Физика
03.03.03 радиофизика 

2,46

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

04.03.01 Химия
05.03.06 Экология и природопользование 
06.03.01 биология

9,99

строительство 03.03.02 Физика
03.03.03 радиофизика

2,46

торговля оптовая и розничная, 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

38.03.06 торговое дело
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент

8,59

транспортировка и хранение 03.03.02 Физика
03.03.03 радиофизика

2,46

деятельность гостиниц 
и предприятий общественного 
питания

43.03.01 сервис
43.03.02 туризм
43.03.03 гостиничное дело
38.03.06 торговое дело 

5,62

деятельность в области 
информации и связи

01.03.02  Прикладная математика 
и информатика

02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.02  Фундаментальная информатика 

и информационные технологии
09.03.01  информатика и вычислительная 

техника
09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 информационная безопасность

15,48

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом

21.03.02 землеустройства и кадастры 0,14

общество и экономика: проблемы развития
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Окончание табл. 1

1 2 3

образование 37.03.01 Психология
44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование
44.03.04  Профессиональное обучение 

(по отраслям)
44.05.01  Педагогика и психология 

девиантного поведения
01.03.02  Прикладная математика 

и информатика
02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.02  Фундаментальная информатика 

и информационные технологии
03.03.02 Физика
04.03.01 Химия
03.03.02 география
06.03.01 биология
09.03.01  информатика и вычислительная 

техника
45.03.01 Филология
46.03.01 история

42,85

деятельность в области 
здравоохранения 
и социальных услуг

33.05.01 Фармация
37.05.01 клиническая психология
39.03.01 социология
39.03.02 социальная работа
39.03.03 организация работы с молодежью

7,83

государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности, социальное 
обеспечение 

38.03.04  государственное и муниципальное 
управление

40.00.00 Юриспруденция
38.05.01 Экономическая безопасность
10.03.01 информационная безопасность
39.03.02 социальная работа
39.03.03 организация работы с молодежью

27,0

сведения, приведенные в табл. 1, показывают, что подготовка кадров в 
алтайском государственном университете ведется для всех отраслей эко-
номики алтайского края [6]. но при этом наибольшая часть выпускников 
способны применить свои знания и умения в таких отраслях, как (по убы-
ванию доли студентов, трудоустройство которых возможно в данных от-
раслях):

– образование (42,85 %);
– государственное управление и обеспечение военной безопасности, со-

циальное обеспечение (27,0 %);
– промышленное производство (добыча полезных ископаемых и обра-

батывающие производства) (17,49 %);
– деятельность в области информации и связи (15,48 %).
в частности, в системе образования потенциально возможно трудо-

устройство более 40 % обучающихся алтайского государственного универ-
ситета. При этом подготовка кадров для системы образования алтайского 
края в алтайском государственном университете относительно педвузов 
края имеет следующие отличительные особенности. во-первых, подготов-
ка педагогических кадров осуществляется по более широкому перечню 
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направлений подготовки, включая подготовку учителей по направлениям, 
характеризующимся острой нехваткой учительских кадров (04.03.01 Хи-
мия, 06.03.01 биология, 09.03.01 информатика и вычислительная техника). 
во-вторых, выпускники алтайского государственного университета обла-
дают не только педагогическими компетенциями, но профессиональными 
компетенциями предметной сферы, благодаря чему способны создать усло-
вия для получения школьниками края более глубоких и обширных знаний 
по преподаваемым дисциплинам.

как многопрофильный вуз, осуществляющий масштабную подготовку 
экономических и юридических кадров, кадров для социальной сферы, ал-
тайский государственный университет выступает в части кадрового обеспе-
чения базовым для системы государственного управления и обеспечения 
военной безопасности, социального обеспечения. По данному виду деятель-
ности способны работать до 27 % всех обучающихся в университете.

Подготовка кадров для промышленного производства осуществляется 
по совокупности направлений, не имеющих аналогов в регионе и охваты-
вающих практически все аспекты деятельности промышленных предпри-
ятий. а инновационная направленность программ по подготовке инженер-
ных кадров позволяет сформировать на базе алтайского государственного 
университета центр инноваций промышленного производства, осущест-
вляющий подготовку кадров для новых отраслей экономики алтайского 
края (химическое производство, производство лекарственных препаратов, 
производство биопрепаратов для сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности).

широкий перечень направлений подготовки, реализуемых в интересах 
развития деятельности в области информации и связи (из всех вузов алтай-
ского края перечень направлений подготовки, представленный в табл. 1, 
имеется только в алтайском государственном университете), позволяет 
закрыть потребности в кадрах с самыми разнообразными характеристи-
ками. так по направлениям подготовки 09.03.01 информатика и вычис-
лительная техника и 09.03.03 Прикладная информатика готовятся кадры, 
обладающие компетенциями по информатизации отдельных отраслей и 
сфер деятельности алтайского края в зависимости от профилизации об-
разовательной программы (сельского хозяйства, промышленного произ-
водства, здравоохранения, государственного и муниципального управления, 
культуры и искусства и т.д.). Подготовка кадров по направлениям 02.03.01 
Математика и компьютерные науки, 02.03.02 Фундаментальная информа-
тика и информационные технологии обеспечивает потребности региона в 
высококвалифицированных кадрах не только в сфере информатики и раз-
вития it-технологий, но и способных на профессиональном уровне зани-
маться научными исследованиями и разработками. обучение по программе 
10.03.01 информационная безопасность создает условия для формирования 
в регионе безопасной информационной среды, обеспечения предприятий и 
организаций региона кадрами, обладающими набором компетенций по соз-
данию информационных систем с современными защитными функциями.

для остальных видов экономической деятельности подготовка кадров 
осуществляется по крайне ограниченному перечню профессий, что опре-
деляется необходимостью специализированной подготовки и наличием в 
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регионе специальных вузов. в частности, для сельского хозяйства, охоты, 
рыболовства и рыбоводства кадры готовит алтайский государственный 
аграрный университет. По таким кодам оквЭд, как: обеспечение электри-
ческое энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений, строительство, транспортировка и хранение, 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, базовым 
вузом является алтайский государственный технический университет, а 
для кода оквЭд деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг – алтайский государственный медицинский университет. Помимо 
этого по отдельным видам деятельности, например, торговля оптовая и 
розничная, наличие специальной подготовки не является принципиальным.

Проведенный анализ позволяет констатировать, что алтайский го-
сударственный университет выступает ведущим вузом региона, осущест-
вляющим кадровое обеспечение инновационного развития региона (де-
ятельность в области информации и связи, образование и новые сектора 
промышленного производства), т.е. отраслей экономики, определяющих 
перспективную специализацию и конкурентоспособность региона в рам-
ках национальной и мировой экономик [4, 5].

для оценки реального вклада алтайского государственного универси-
тета проанализируем трудоустройство выпускников в алтайском крае по 
видам экономической деятельности (табл. 2). соотнеся полученные данные 
о трудоустройстве выпускников с общей численностью работающего насе-
ления по каждому из видов экономической деятельности, получаем коэф-
фициент обновления кадров, который характеризует фактический вклад 
алтайского государственного университета в кадровое обеспечение эко-
номики региона, отрасли вида экономической деятельности и достаточно 
часто применяется в качестве показателя результативности системы под-
готовки кадров [7].

По данным Пенсионного фонда рФ из числа выпускников 2018 г. на 
предприятия и в организации региона трудоустроились 1448 человек. При 
этом наибольшее количество выпускников трудоустроилось по таким ви-
дам экономической деятельности, как (в порядке убывания численности 
трудоустроившихся выпускников):

– государственное управление и обеспечение военной безопасности, со-
циальное обеспечение – 389 выпускников (26,8 % от общего числа трудо-
устроившихся выпускников);

– образование – 263 выпускника (18,5 % от общего числа трудоустроив-
шихся);

– торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов – 130 выпускников;

– промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства) – 99 выпускников (около 7,0 % от общего числа 
трудоустроившихся);

– деятельность в области информации и связи – 88 выпускников (6,2 % 
от общего количества трудоустроившихся выпускников).

При этом влияние алтайского государственного университета на ка-
дровое обеспечение данных отраслей экономики более чем очевидно, о 
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чем красноречиво свидетельствует коэффициент обновления кадров. если 
в целом по алтайскому краю выпускники алтгу ежегодно обновляют ка-
дровый состав в расчете на 1000 занятого населения на уровне 0,11, то по 
вышеобозначенным видам деятельности этот показатель выше в 7–25 раз. 
в частности, для государственного управления и обеспечения военной безо-
пасности, социального обеспечения данный показатель составляет 2,59; для 
сферы образования – 2,79; для сферы торговли, ремонта автотранспортных 
средств и мотоциклов он сложился на уровне 1,93; для промышленного про-
изводства – 0,72 и, наконец, для деятельности в области информации и связи 
коэффициент обновления кадров существенно выше, чем по другим видам 
деятельности (4,51).

Таблица 2
Участие Алтайского государственного университета в формировании 

кадрового потенциала отраслей экономики Алтайского края

вид экономической 
деятельности

Числен-
ность 

занятых, 
тыс. чел.

Численность 
трудо-

устроенных 
выпускников 
2018 г., чел.

доля выпускни-
ков от общего 
числа трудо-
устроенных 

выпускников, %

коэффи-
циент 

обновления 
кадров 

сельское хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

127,4 16 1,1 0,13

Промышленное производство 
(добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства)

137,6 99 6,9 0,72

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

27,0 24 1,7 0,89

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

9,7 13 0,9 1,34

строительство 62,8 22 1,6 0,35
торговля оптовая и розничная, 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

193,8 130 9,2 1,93

транспортировка и хранение 67,5 30 2,1 0,44
деятельность гостиниц 
и предприятий общественного 
питания

14,4 23 1,6 1,59

деятельность в области 
информации и связи

19,5 88 6,2 4,51

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом

22,8 31 2,2 1,35

образование 94,3 263 18,5 2,79
деятельность в области 
здравоохранения 
и социальных услуг

77,1 68 4,8 0,88

государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности, социальное 
обеспечение 

~150,0 389 27,4 2,59

итого по региону 1008,4 1448 100 0,11

общество и экономика: проблемы развития



74 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

вместе с тем, как свидетельствуют данные табл. 3, вклад вуза в кадровое 
обеспечение данных видов деятельности может быть более весомым.

Таблица 3
Оценка роли Алтайского государственного университета в кадровое обеспечение 

отдельных видов деятельности экономики Алтайского края

вид экономической 
деятельности

коэффициент 
обновления 

кадров, факти-
ческий

коэффициент 
обновления 

кадров, потен-
циальный

Превышение потенциаль-
ного значения коэффици-
ента обновления кадров 

над фактическим, раз

Промышленное производство 
(добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства)

0,72 1,84 2,56

торговля оптовая и розничная, 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

1,93 0,64 –

деятельность в области 
информации и связи

4,51 11,5 2,55

образование 2,79 6,58 2,36
государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности, социальное 
обеспечение

2,59 2,6 1,0

для промышленного производства, сферы образования и деятельности 
в области информации и связи превышение потенциального значения ко-
эффициента обновления кадров над фактическим колеблется в пределах 
2,36–2,56. то есть фактически в данных сферах может быть трудоустрое-
но примерно в 2,5 раза больше выпускников алтайского государственного 
университета, имеющих профильное виду деятельности образование, чем 
в настоящее время. для сферы государственного управления, обеспечения 
военной безопасности, социального обеспечения фактическое значение ко-
эффициента обновления кадров равно потенциальному, что свидетельству-
ет об оптимальности подготовки кадров фактической потребности в них. 
для сферы торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов ха-
рактерно трудоустройство большего числа выпускников, чем количество 
выпускников, имеющих профильное виду деятельности образование. Это 
еще раз подтверждает тот факт, что для данной сферы наличие профиль-
ного образования не является критическим фактором.

на основе проведенного анализа можно сделать следующие рекоменда-
ции по организации подготовки кадров в алтайском государственном уни-
верситете в целях кадрового обеспечения экономики региона.

во-первых, для обеспечения трудоустройства выпускников в соответ-
ствии с профилем получаемого образования необходимо усилить взаимо-
действие с реальным сектором экономики, создав условия для постоянных 
контактов обучающихся и работодателей. для этих целей возможно ис-
пользование следующих форматов работы:

– организация совместно с работодателями интеллектуальных игр с це-
лью отбора талантливой молодежи и их дальнейшего трудоустройства в 
организациях-партнерах;
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– проведение ежегодных профориентационных мероприятий, направ-
ленных на знакомство с основными работодателями региона и трудо-
устройство студентов и выпускников:

• совместные мероприятия с региональным и муниципальными центра-
ми занятости;

• «дни карьеры» (отдельно в каждом институте университета);
• тематические встречи с работодателями;
• презентации отдельных работодателей;
• встреча с успешными выпускниками университета;
• мастер-классы для студентов на тему построения карьерной траекто-

рии, позиционированию себя на рынке труда и др.;
• привлечение обучающихся к участию в проектах компаний, направ-

ленных на выявление талантливой молодежи, включая программы стажи-
ровок;

• экскурсии студентов (в том числе онлайн) на предприятия реального 
сектора экономики алтайского края с целью прямого знакомства с произ-
водством;

• содействие постоянной и временной занятости студентов алтгу на 
предприятиях и в организациях алтайского края.

во-вторых, обеспечить наращивание целевого приема на основе догово-
ров с предприятиями реального сектора экономики, включая организацию 
договоров на целевое обучение со студентами 3–4 курсов. Это возможно 
лишь при условии постоянного контакта образовательного учреждения с 
работодателями региона и знания последними реального потенциала уни-
верситета для подготовки интересующих его кадров. для этих целей воз-
можно использование таких форматов работы, как:

– проекты в интересах развития конкретных предприятий, выполняе-
мых в ходе практической подготовки студентов;

– выполнение студентами выпускных квалификационных работ по за-
казам реального сектора экономики;

– создание и реализация образовательных программ со специализиро-
ванными профилями подготовки, реализуемых по заказу конкретных ра-
ботодателей.

реализация предложенных мер с одной стороны, создаст условия для 
успешного трудоустройства выпускников университета на предприятиях в 
организациях региона, а с другой – увеличит влияние университета на ка-
дровое обеспечение отраслей экономики алтайского края.
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e-mail: yu.shvetsov@mail.ru

в статье раскрываются организационно-экономические факторы, препятству-
ющие становлению нового формата материального базиса в рФ, основанного на 
повсеместном распространении передовых информационно-компьютерных техно-
логий. обосновывается решающая роль бюрократии в ограничении общественно-
го виртуального пространства, максимально полного вовлечения в него всех слоев 
населения. рассмотрены отрицательные последствия номенклатурного диктата в 
цифровой экономике, обусловливающего отставание темпов ее развития в нашей 
стране от передовых мировых держав и усиление поляризации бедности и богатства 
в социуме.

Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн, криптовалюта, бюрократия, 
государство, бюджет, уровень жизни, рынок труда, бизнес, экономические реформы, 
социальная справедливость.

DIGITAL ECONOMY UNDER THE OPPRESSION 
OF THE RUSSIAN BUREAUCRACY

Shvetsov Yu.G.
altai state technical university 

e-mail: yu.shvetsov@mail.ru

the article reveals the organizational and economic factors hindering formation of the 
new format of material basis in the russian federation, based on global distribution of 
cutting-edge information and computer technologies. the decisive role of bureaucracy in 
limiting public virtual space and fullest involvement of all social groups in it is proved. the 
paper considers negative consequences of the nomenclative dictation in digital economy, 
stipulating its development gap in our country against leading world powers and intensifi-
cation of the polarization of poverty and wealth in society.

Keywords: digital economy, blockchain, cryptocurrency, bureaucracy, state, budget, lev-
el of life, labor market, business, economic reforms, social fairness.

цифровая экономика развивается в мире невиданными темпами. она 
практически ежедневно обновляет материальный базис общества новыми 
достижениями в области информационно-коммуникационных технологий, 
вносит свежие идеи в экосистему бизнеса, модернизирует банковский сек-
тор, совершенствует финансовую систему, ускоряет платежи между субъек-
тами хозяйствования, вытесняет наличные деньги из оборота и насыщает 
его их электронными аналогами, формирует новый рынок труда, создает 
новую, более комфортную бытовую инфраструктуру для населения. Чет-
вертая технологическая революция есть веление времени, ее невозможно 
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ни повернуть вспять, ни игнорировать; в противном случае, как показывает 
опыт, результат окажется поистине плачевным: все, что противится посту-
пательному движению цивилизации, в конце концов неминуемо оказывает-
ся на свалке истории.

отличительной особенностью цифровой экономики является оптими-
зация организационной структуры как самого социума, так и предприни-
мательской деятельности, а также процесса управления ею за счет вытес-
нения с рынка паразитирующего сословия многочисленных посредников, 
повышающих издержки создаваемого общественного продукта и присваи-
вающих значительную его долю. главным мастодонтом среди нунциев, жи-
рующих на ниве распределения ввП, является государство, в штате кото-
рого служит невообразимое число бездельников, с пользой для себя вечно 
что-то распределяющих, предписывающих, разрешающих, запрещающих, 
указывающих и контролирующих в отношении того, что касается всех чле-
нов декорума или принадлежит им на правах совместной собственности. от 
этой гидры, опутавшей по рукам и ногам наиболее энергичных и активных 
граждан государства, собирающей с них дань в виде налогов и тарифов, и 
вознамерились освободить создатели новой модели общественного уклада.

имя этой нечисти – бюрократия, которая в россии разрослась до таких 
гипертрофированных размеров, что ей нипочем ни президентские указы, 
ни разнородные реформы в какой угодно из областей жизнедеятельности, 
ни перестановки в правительстве и смена его курса. номенклатуру не вол-
нуют стоны малого бизнеса и беднеющего населения, а каждого, кто по-
кушается на ее раздутое благополучие, она с поразительным успехом неиз-
менно перемалывает своими массивными жерновами.

Любую прогрессивную инициативу, неважно к какой сфере обществен-
ной активности она относится (экономической, политической, культур-
ной, спортивной и пр.), бюрократический аппарат неизменно берет под 
свой жесткий контроль, в процессе которого она буквально тонет в лавине 
мгновенно возникшего документооборота, сникает под ворохом бесконеч-
ных согласований в десятках учреждений и организаций, выхолащивается 
в процессе проведения вереницы совещаний, планерок и коллегий и в кон-
це концов оказывается полностью дискредитированной в глазах социума. 
По этому неизменному сценарию осуществлялись реформы местного са-
моуправления, бюджетирования, ориентированного на результат, адми-
нистративных преобразований в министерствах и ведомствах и многое, 
многое другое. здравые по замыслу идеи потихоньку угасают, а их могиль-
щик – номенклатура не только не утрачивает своих позиций в декоруме, но 
и прибавляет как в численности, так и в величине денежного содержания 
своих членов.

Число государственных структур огромно, а деятельность их бессмыс-
ленна. только в сфере финансов на всероссийском уровне действует раз-
ветвленная сеть профильного министерства, включающая в себя несколь-
ко федеральных служб, органы казначейства, пенсионный и социального 
страхования фонды, счетная палата – все с соответствующими филиалами 
на местах. в территориальных органах власти созданы региональные и му-
ниципальные комитеты по финансам, а кое-где – еще местные казначей-
ские управления и целый ряд других специфических подразделений.
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например, в хронически дотационном алтайском крае при его админи-
страции функционирует комитет по инвестициям: интересно, откуда они 
берутся в столь депрессивном регионе и в таком объеме, что чиновникам 
невозможно справиться с их регламентацией в обычном режиме работы? 
в этом же субъекте рФ уже много лет содержится штат главного управ-
ления сельского хозяйства, который за период своего существования эту 
отрасль материального производства полностью угробил. Парадокс: аграр-
ный сектор в крае практически демонтирован, однако бюрократический 
аппарат по контролю над ним не только не ликвидирован, но по-прежнему 
здравствует и процветает. такого безобразия нет ни в одной цивилизован-
ной стране, где даже в крупных городах действует один муниципалитет, не-
многочисленные сотрудники которого тем не менее успешно справляются 
с ворохом ежедневно возникающих текущих и перспективных проблем. 
для сравнения: в г. барнауле, краевом центре, в котором проживают около 
800 тыс. чел., находится шесть администраций: краевая, городская и четыре 
районных.

власть является магнитом, притягивающим к себе наиболее корысто-
любивых, нравственно безликих членов общества. она дает им гарантию 
успешного формирования и дальнейшего развития собственного бизнеса, 
«крышуя» его от посягательств многочисленных контролирующих, право-
охранительных органов и общественных институтов, закрывает глаза на 
неизбежные случаи превышения предпринимателями-чиновниками своих 
должностных полномочий. отлаженная с годами круговая порука позволи-
ла бюрократии прибрать к рукам наиболее прибыльные сферы вложения 
капитала и поставить надежный заслон для «чужаков», пытающихся в них 
проникнуть. все финансовые, в том числе бюджетные, потоки в стране со-
средоточены в кабинетах высокопоставленных сановников, из рядов кото-
рых и выделились наиболее влиятельные представители бизнес-элиты.

стартовые условия для ведения предпринимательской деятельности у 
государственных мужей и прочего населения изначально разные: самые 
благоприятные у первых и заведомо неподъемные для вторых. вот почему 
в россии не просто преуспевает, а жирует олигархический класс и влачит 
жалкое существование, перебиваясь с хлеба на воду, малый бизнес, кото-
рому чиновники только на словах выражают симпатию, а на деле создают 
непреодолимые преграды. По этой же причине бюрократии нет никакого 
резона восстанавливать в стране реальное производство, с которым много 
хлопот и мороки; гораздо проще вести торгово-закупочную деятельность, 
«пилить» бюджет, кормиться дармовой рентой и снимать густой навар с 
финансовых спекуляций. номенклатура живет в своем узком меркантиль-
ном мирке, куда простому человеку путь заказан, ей совсем не интерес-
ны чаяния трудового народа, которому она периодически кидает крошки 
с барского стола и при этом искренне удивляется, почему он всегда всем 
недоволен.

Попавший в «номенклатурную обойму» субъект стрижет купоны одно-
временно с трех «кустов», получая официально денежное содержание го-
сударственного служащего (заработная плата, различного рода надбавки 
и премии), а также негласно два вида доходов – коррупционный и пред-
принимательский, которые, собственно говоря, и позволяют ему жить на 
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«широкую ногу». размеры служебного материального довольствия номен-
клатурщика сами по себе достаточно велики, намного превышают уровень 
оплаты труда любого работника бюджетной сферы (учителя, врача, препо-
давателя вузов), но не дают возможности ему барствовать, покупая предме-
ты роскоши, элитные особняки в россии и недвижимость за границей. такие 
серьезные приобретения требуют более весомых средств, источником ко-
торых являются известные коррупционные схемы и коммерция, чей успех 
гарантируется высоким должностным положением бюрократа.

занимаемый пост сам по себе ему глубоко безразличен, все свои про-
фессиональные обязанности он выполняет спустя рукава, относясь к ним 
как к неизбежной рутине. основной жизненный интерес, с которым свя-
заны все меркантильные амбиции государственного мужа, сосредоточен 
на бизнесе и «служебной ренте». в них-то и кроется подноготная привле-
кательности рабочего места чиновника, заполучив которое, человек начи-
нает его всячески эксплуатировать, методично наращивая объем личной 
собственности, сколоченной трудом хоть и неправедным, но нисколько не 
порицаемым в обществе, где к такому положению дел все давно привыкли 
и не видят в нем ничего зазорного.

клан бюрократических вельмож в нашей стране – самый богатый и мо-
гущественный, его следует признать правящим классом, запросам которо-
го подчинены все сколько-нибудь важные решения, принимаемые на госу-
дарственном уровне. одновременно они сводят потребности прочих слоев 
населения до разряда прожиточного минимума и оттесняют их на перифе-
рию жизненного пространства. Между патрициями и плебеями в россии – 
огромная материальная и нравственная бездна, которая с течением време-
ни только увеличивается, усиливая их взаимную отчужденность.

бюрократия чрезвычайно живуча, она способна сохранять свои лидиру-
ющие позиции в рамках любого социально-экономического уклада, умеет 
хорошо приспосабливаться к разным общественным пертурбациям, легко 
адаптируется к самым невероятным коллизиям в жизни декорума. заро-
дившись в первые годы советской власти, номенклатура быстро создала 
для себя необходимый плацдарм сначала для завоевания, а затем удержа-
ния власти и не выпускала ее из своих рук до последних дней существова-
ния социалистического строя. в дальнейшем, когда его отверг социум, чи-
новничество быстро перегруппировало свои силы так, что опять очутилось 
на самом верху управленческого тетраэдра.

Многочисленные штормы и потрясения, постоянно сопровождавшие 
становление капиталистического способа размещения производительных 
сил и формирование соответствующей ему системы производственных от-
ношений, не поколебали могущества функционеров. за этот период они 
сумели перераспределить в свою пользу большую часть национального до-
стояния, скопить гигантский по размерам капитал, набрать солидный поли-
тический вес и сформировать выгодную для себя модель государственного 
устройства. в настоящее время бюрократия крепко стоит на ногах, облада-
ет избыточным административным ресурсом, колоссальными финансовы-
ми возможностями и представляет собой самый влиятельный обществен-
ный блок, у которого не существует сейчас и не предвидится в ближайшем 
будущем достойных конкурентов.
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бизнес в россии выстроен по вертикали власти и поделен между ее 
структурными подразделениями. система «кормления» сильных мира сего, 
зародившаяся еще в эпоху ивана грозного, процветает и поныне. коммер-
ческие «сливки» снимают столичная элита, наделенная высшими государ-
ственными должностями, и приближенные ко «двору» магнаты: в их рас-
поряжении ведущие банки, крупные олигархические компании, солидные 
державные корпорации. дельцы сосредоточили в своих руках наиболее 
прибыльные ветви предпринимательства, посредством личных связей до-
бились для них весомых налоговых, таможенных и прочих преференций, 
обезопасили себя от назойливого внимания многочисленных контроли-
рующих организаций, разместили активы в надежных оффшорных зонах, 
запаслись престижной недвижимостью за рубежом. самодовольно причис-
ляя себя к избранному кругу хозяев жизни, они снисходительно взирают на 
тех, кто лишен царственной опеки.

рангом ниже столицы стоят субъекты Федерации, где правят бал гу-
бернатор и его свита, целью которых является максимально полное пере-
качивание в личную мошну из ресурсного потенциала региона денежного 
его эквивалента за время действия полученных административных полно-
мочий. в ход идет все – земельные угодья, леса, водоемы, градообразую-
щие предприятия, крупные оптовые и розничные торговые точки, сель-
скохозяйственные холдинги, угольные шахты, рыболовецкий и охотничий 
промыслы и пр. После такой бурной предпринимательской деятельности, 
кратной периоду пребывания субъекта в губернаторском кресле, пыл ему 
можно и поумерить: сколоченного состояния вполне хватит для того, что-
бы обосноваться и безбедно существовать в Москве, влившись в стройные 
ряды депутатского корпуса, либо получив теплое местечко в каком-нибудь 
фонде, патронируемом высокопоставленным сановником.

Местные органы управления относятся к низовому уровню власти, но и 
здесь есть, где разгуляться чиновникам. Муниципальные предприятия, част-
ные школы и больницы, кафе, рестораны и другие учреждения сферы услуг 
тоже сулят «слугам народа» быстрое получение внушительных дивидендов 
от вложенного капитала. коммерческая деятельность, не прописанная ни 
в одной должностной инструкции, превратилась в неотъемлемый атри-
бут служебного положения государственных мужей на всем пространстве 
административного устройства россии. давно свершившийся факт сращи-
вания власти и бизнеса является причиной не только нынешнего незавид-
ного социально-экономического положения страны, но и ее увеличиваю-
щегося отставания от мировых лидеров по всем показателям жизненного 
благополучия населения.

два самых главных достояния державы – рента и бюджет – использу-
ются номенклатурой исключительно для достижения собственных меркан-
тильных интересов. рента есть общенародная собственность, равные права 
на которую должны распространяться на всех граждан. однако в самом на-
чале проведения экономических реформ бюрократия поспешила передать 
природное достояние в руки наиболее могущественных членов своего кон-
гломерата, продемонстрировав полное пренебрежение конституционными 
нормами державы. в столь же сжатые сроки была проведена приватизация 
ее материального фундамента, в результате которой все крупные флагма-
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ны отечественной промышленности, топливно-энергетического комплек-
са, строительства, сельского хозяйства и сферы услуг сосредоточились во 
владении узкого круга лиц, приближенных к верховной власти. Периодиче-
ски происходившие впоследствии случаи внутрикорпоративного передела 
имущества в стане нуворишей не поменяли соотношения сил в социуме, ни-
чтожной доле членов которого принадлежит все национальное богатство, 
а подавляющей их части – ничего.

но и этого государственно-олигархическому сословию показалось 
мало, оно своими щупальцами добралось до единственного источника улуч-
шения материального уровня жизни народа – бюджета, формируемого, как 
известно, за счет отчислений всех граждан страны. его исполнение орга-
низовано так, что большая часть средств тратится на нужды бюрократии 
и лишь микроскопическая их доля выделяется на проведение общенацио-
нальных мероприятий. все крупные денежные потоки циркулируют в не-
посредственной близости от вершины пирамиды власти, заметно редея по 
мере приближения к ее основанию, у которого населению достаются толь-
ко брызги в виде пенсий, пособий и разовых выплат. рядовой гражданин 
финансово бесправен в россии: ни наемный труд, ни малое предпринима-
тельство не способны сделать его обеспеченным человеком, а на орбиту 
плутократии ему никогда не подняться. суровые реалии номенклатурного 
капитализма таковы, что независимо от складывающейся экономической 
конъюнктуры имущие всегда богатеют, а неимущие – беднеют.

ощущение собственного могущества и виртуозное владение конъюн-
ктурной эквилибристикой позволяет номенклатуре с оптимизмом смо-
треть в будущее, которое даже в случае возникновения непредвиденных 
прецедентов представляется ей безоблачным. известие о зарождающейся 
революции в материальном базисе общества и о его неминуемом переме-
щении в виртуальное пространство она встретила совершенно спокойно. 
рассудив, что раз возникшее серьезное движение игнорировать невозмож-
но, его следует возглавить, чиновничество начало всячески пропагандиро-
вать грядущую электронную эру в средствах массовой информации.

однако, как всегда, не обошлось без лукавства. государственные мужи 
в голос хвалят все блага, которые несут с собой реалии цифровой эконо-
мики, но избегают обсуждения ее главного предназначения – ликвидацию 
в производстве и управлении всех посредников, включая и самого могуще-
ственного из них – метрополию. именно ее упразднение есть основная цель 
новой парадигмы мирового общественного устройства, ключевой фактор 
всех намеченных преобразований, позволяющий придать социуму более 
демократические очертания.

Чиновники сконцентрировали внимание людей на проблемах разра-
ботки и распространения интернета вещей, «умных» домов и контрактов, 
расширения сферы применения облачных сервисов и технологий больших 
данных, моделирования экосистем бизнеса и построения его цифровых 
платформ, повсеместного использования электронного банкинга, упоря-
дочивания процедур краудфандинга, дизайн-мышления в маркетинге и ме-
неджменте, обеспечения кибернетической надежности виртуального мира, 
заключения в его рамки образования и медицины. вместе с тем бюрокра-
тия наложила негласное табу на проведение дискуссии с участием всех за-
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интересованных сторон из числа ученых, предпринимателей, политиков и 
населения о роли государства и его ключевых институтов в нацеленном 
на прозрачность материальном базисе общества, размерах неизбежного 
сокращения численности разбухшего номенклатурного аппарата и путях 
переквалификации его сотрудников.

в программе «цифровая экономика рФ» в числе главных приорите-
тов ее развития на среднесрочный период перечислены следующие на-
правления: «умный» город, государственное управление, здравоохранение, 
нормативное регулирование, цифровая инфраструктура, технологические 
заделы, кадры и образование, инфраструктурная безопасность. однако в 
соответствующем, втором, разделе не содержится и намека на возмож-
ность и необходимость массового увольнения аппаратчиков из всех звеньев 
управления и сведения их числа до критического минимума. зато много и 
туманно говорится о повышении качества государственных и муниципаль-
ных услуг, росте результативности реализации державных функций, в том 
числе контрольно-надзорных, которые по определению должны быть лик-
видированы за ненадобностью, обеспечении эффективной работы органов 
власти и даже о создании «национальной инфраструктуры цифрового про-
странства доверия», непонятно что из себя представляющей.

быть может прогноз о прогрессивной перемене участи чиновников со-
держится в рубрике «кадры и образование»? но нет, акцент в ней сделан 
только на подготовку квалифицированного персонала для нужд цифровой 
экономики, создание в соответствии с ее требованиями рынка труда и раз-
работку системы мотивации людей для освоения ими новых компетенций. 
если даже в основополагающем документе, очерчивающем перспективы 
формирования новой модели общественного уклада на ближайшее деся-
тилетие, отсутствуют посягательства на неприкосновенность номенклатур-
ной аристократии, бессмысленно искать их среди огромного массива бумаг 
менее значимых, производных от программного акта. ничего принципи-
ально нового в них содержаться не может, бюрократ никогда не сподобится 
сам себя высечь.

одним из основополагающих компонентов цифровой экономики явля-
ется технология блокчейн, при помощи которой многочисленные слабые 
ручейки финансовых потоков, питающих океан коммерческих инициатив, 
можно объединить в несколько полнокровных рек. Это позволяет не толь-
ко избавиться от многовековой рутины регламентации денежных плате-
жей между государством, хозяйствующими субъектами и населением, но 
и добиться полной ликвидации организационных структур, управляющих 
данным процессом. система блокчейн способна умело распоряжаться не 
только деньгами и финансовыми активами, она незаменима и в других, вне-
экономических, сферах социальной жизни людей, применима к деятельно-
сти многих важных институциональных учреждений, включая органы вла-
сти. например, искомая передовая технология используется в парламенте 
дании, все процедуры голосования в котором теперь значительно упрости-
лись, обретя надежную и прозрачную цифровую платформу.

трудно себе представить подобное развитие событий в российском де-
путатском корпусе или правительстве, все решения которых исторически 
принимаются келейно и «за закрытыми дверями». своего неприкосновенно 
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высокого социального статуса и сопутствующих ему солидных привилегий 
номенклатура не позволит лишиться ни при каких и как угодно складываю-
щихся обстоятельствах, она охраняет их как зеницу ока и защищает от по-
сягательств любых сил. блокчейн есть первая жертва цифровой экономи-
ки, приносимая на алтарь отечественной бюрократии, но не единственная. 
второй столь же неугодной чиновничеству издержкой складывающегося 
материального базиса общества является криптовалюта.

вспомним, что ее зарождение связано с намерением разработчиков осу-
ществить процесс глобальной децентрализации общества, ликвидировав 
паразитирующую цепочку посредников в отношениях как между хозяй-
ствующими субъектами, так и членами социума. По замыслу отцов спро-
ектированного денежного знака он, в отличие от своего предшественника, 
освобождается от неусыпного мониторинга со стороны государства, регу-
лятора, банков и контрольно-надзорных финансовых структур, обретя ста-
тус анонимного, маневренного и адресного платежного средства, совершае-
мого открыто, практически мгновенно и с минимальной комиссией. кроме 
того, за бортом совершаемых транзакций остается рутина неизбежного 
документооборота, сопровождающего расчеты по классической схеме с 
применением фиатного номинала. в условиях ярко выраженной вертикали 
власти, контролирующей все и вся в декоруме, внедрение подобной систе-
мы сразу же вызовет шквал инициатив индивидуального и корпоративного 
финансового суверенитета, который в одночасье может расшатать и сме-
сти гнилые номенклатурные устои и похоронить под их обломками мнимое 
могущество чиновничьей элиты. естественно, что, находясь «на коне», она 
никогда не даст вовлечь себя в эту авантюру и постарается надежно обе-
зопасить свои тылы.

Помпезно провозгласив курс на цифровизацию экономического про-
странства страны, органы власти в недрах своих ведомств одновременно на-
чали в спешном порядке готовить нормативную базу его тотальной регламен-
тации, упор в которой сделали на производном от установленного стандарта 
статусе криптовалюты. в соответствии с проектом закона «о цифровых 
финансовых активах», подготовленного МФ рФ, рубль останется единст-
венным платежным средством в россии, покупать и продавать криптовалю-
ту можно будет только через профессиональных участников рынка (банки, 
брокерские компании), саму ее приравняют к ценным бумагам и отнесут 
не к денежным средствам, а к имуществу. торговать им разрешат только 
компаниям, имеющим лицензию цб и получившим от него доступ к циф-
ровому кошельку, майнинг отнесут к предпринимательской деятельности, 
а ее и операции с криптовалютой, которые для «неквалифицированных ин-
весторов» ограничат определенной суммой, обложат налогами.

комментарии, думается, здесь излишни. блокчейн и биткоин нацелены 
на тотальный публичный контроль, но бюрократия его совершенно не при-
емлет, она привыкла действовать по собственному усмотрению. дальней-
ший ход развития событий предсказать несложно: «колпак» роскомнадзо-
ра, внесение субъектов электронной коммерции в реестр цб, признание 
корпоративной криптовалютной инфраструктуры незаконной, террор 
виртуальной самодеятельности. крылья у птицы цифровой экономики ока-
жутся подрезанными, она будет вынуждена продвигаться на отечествен-
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ный рынок в секвестированном виде и под жестким аппаратным надзором. 
уйдут в тень операции с криптовалютой, запретят все, кроме государствен-
ной ее разновидности, иссякнет приток цифрового капитала из других 
стран, полностью свернется и сегодня дышащая на ладан инновационная и 
инвестиционная деятельность. После небольшого оживления в экономиче-
ской и социальной жизни страны воцарится привычная реакция.

наиболее динамично развивающейся отраслью цифровой экономи-
ки является интернет вещей. «умные» телефоны, телевизоры, лампочки, 
счетчики, домофоны, пылесосы, утюги и пр. прочно вошли в повседневный 
быт преуспевающей части населения. высокая стоимость электронных 
помощников сдерживает возможности их массового потребления, а такие 
пока еще экзотические предметы обихода, как «умные» холодильники, ав-
томобили и дома, доступны только для избранной части социума. Эта не-
равномерность приобщения людей к новым версиям информационных тех-
нологий, которые появляются на рынке буквально ежедневно, составляет 
главный тренд как современности, так и ближайшей перспективы.

разная доступность индивидов к ассортименту цифровой продукции об-
условливает сосредоточение наиболее его многофункциональной части, 
продающейся по заоблачным ценам, в руках самых обеспеченных классов 
декорума – олигархии и чиновничества, которое, к тому же, имеет возмож-
ность, используя бюджетные средства, заполнять им пространство своего 
служебного помещения. остальные люди, не имеющие отношения к элите, 
вынуждены довольствоваться товаром морально устаревшим, превратив-
шимся в архаизм, цены на который колеблются в диапазоне от умеренных 
до демпинговых. Этот разрыв в уровне потребления изделий интернета 
вещей между богатыми и бедными в россии все время будет расти так, что 
цифровая продукция со временем естественно распадется на два сегмента. 
один – с неограниченными операционными возможностями и умопомрачи-
тельными параметрами комфорта поступит в распоряжение толстосумов, 
а другой, относящийся к категории ширпотреба, не обладающий и сотой 
долей потенциала «крутой» техники, найдет своих пользователей в среде 
населения со средними и низкими доходами. таким образом, преимущества-
ми, т.е. «вершками» как традиционной, так и цифровой экономики, вполне 
наслаждается только «знать»; «черни» же как всегда достаются «кореш-
ки» – неликвид, от которого брезгливо отворачивается аристократия.

еще одна особенность быстро меняющегося материального базиса 
общества – неуклонное падение в нем спроса на рабочую силу, которая 
вытесняется из сферы производства устройствами с искусственным ин-
теллектом. большая часть населения, не располагающая никакими финан-
совыми активами (капиталом, ценными бумагами, недвижимостью и пр.), 
имеющая в своем распоряжении только трудовую мобильность, лишается 
единственного источника добывания хлеба насущного и становится так же 
полностью зависимой от государства, как и пенсионеры. в скором времени 
судьба всех граждан, безотносительно к их полу, возрасту и образователь-
ному уровню, будет целиком и полностью находиться в руках чиновников, 
которые станут назначать размер так называемого ббд (базового безус-
ловного дохода), т.е. гарантированного денежного месячного содержания и 
распределять его между членами разных социальных групп.
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Можно не сомневаться, что для разработки механизма выплаты этих 
средств в недрах бюрократической клоаки создадут дополнительное под-
разделение с огромным штатом сотрудников, которые и оттянут на себя 
большую часть ресурсов из специально выделенного бюджетного фонда. 
воочию наблюдая незавидное финансовое положение нынешних пенсио-
неров, нетрудно спрогнозировать предстоящее бедственное состояние их 
будущих более многочисленных преемников, которое вряд ли будет пре-
вышать порог прожиточного минимума. неимущие люди всегда более сго-
ворчивые и послушные, управлять ими гораздо менее обременительно. для 
номенклатуры они – всего лишь электорат, который хоть и невозможно из-
вести совсем, но содержать в страхе и повиновении кнутом, подслащенным 
пряником нищенского пособия, вполне приемлемо.

Прогресс остановить невозможно, цифровые технологии с каждым 
днем все увереннее теснят привычные механизмы, устройства и приборы, 
увеличивают диапазон их обслуживания, расширяют сервисные возможно-
сти традиционных агрегатов. востребованный характер электронных при-
способлений наглядно проявился в сложный период борьбы с коронавиру-
сом, в котором они показали свои несомненные преимущества, связанные 
с мобильностью, оперативностью и надежностью применения в критиче-
ской ситуации. но столь же явно она продемонстрировала самоизоляцию 
бюрократии от общества, ее полное игнорирование интересов населения, 
по отношению к которому она не предприняла ровным счетом ничего, что 
могло бы хоть как-то облегчить его незавидное материальное положение.

колоссальные средства из бюджета лились рекой только на мельницы 
крупного банковского сектора, топовых олигархических структур и госу-
дарственных монополий. Малый бизнес был умышленно лишен какой-либо 
поддержки, его собственники в основной своей массе подверглись банкрот-
ству и разорению, их активы в скором времени за бесценок скупят круп-
ные компании, а некогда популярные у народа самобытные малые пред-
приятия превратятся в безликие сетевые магазины, заведения общепита 
и сферы услуг.

Экономическими последствиями пандемии стали еще большее обогаще-
ние немногочисленного клана олигархов и высшего чиновничества, полная 
ликвидация среднего класса и катастрофический рост бедности населения. 
достаток у представителей малого предпринимательства улетучился, пере-
кочевав в карманы нуворишей, роскошь которых превысила все разумные 
пределы, а нужда большинства людей, оставшихся без державной опеки, в 
скором времени грозит трансформироваться в позорную нищету. в услови-
ях резко усиливающейся поляризации членов декорума по уровню своего 
материального положения рай цифровой экономики становится все более 
похожим на миф.

в стране, где истоки реального производства остались в далеком про-
шлом, малое предпринимательство подвергается тотальной дискримина-
ции, отсутствуют даже внешние признаки демократического общежития, 
все привилегии заточены под меркантильные потребности погрязшей в 
изобилии бюрократии, состоящей из наиболее интеллектуально несосто-
ятельных и нравственно ущербных членов социума, союз прогрессивных 
производительных сил и цивилизованных производственных отношений 
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невозможен. в россии, вся экономика которой зиждется на примитивном 
опустошении природного энергетического потенциала, прочно укоренил-
ся принцип социальной несправедливости в распределении совокупного 
общественного продукта, цифровые технологии могут стать только ин-
струментом усиления диктатуры правящей власти и ее всеобъемлющего 
контроля за населением.

оно со временем рискует оказаться в электронном концлагере, в ко-
тором каждый шаг человека мгновенно становится достоянием носителей 
искусственного интеллекта, стоящих на службе господствующего клас-
са. цифровая экономика – отнюдь не панацея для страдающего от неиз-
лечимой болезни оппортунистического общественного уклада, а средство 
продления его агонии, во время протекания которой все происходящие 
конфликты и противоречия в социуме многократно усиливаются и углу-
бляются, а сам он балансирует на грани гибели.

Литература

1. Василенко Н.В. цифровая экономика: концепции и реальность // инновацион-
ные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды научно-практи-
ческой конференции с международным участием 17–22 мая 2017 года / под ред. 
д-ра экон. наук, проф. а.в. бабкина. сПб.: изд-во Политехн. ун-та, 2017. 592 с.

2. Евтянова Д.В., Тиранова М.В. цифровая экономика как механизм эффективной 
экологической и экономической политики // науковедение. 2017. № 6. с. 2–9.

3. Сударушкина И.В., Стефанова Н.А. цифровая экономика ани // Экономика и 
управление. 2017. т. 6. № 1 (18).

4. Юдина Т.Н. осмысление цифровой экономики // теоретическая экономика. 2016. 
№ 3.

5. DeYoung R., Lang W.W., Nolle D.E. How the internet affects output and Performance 
at community Banks // Journal of Banking and finance. 2006.

6. Dinh V., Le U., Le P. Measuring the impacts of internet Banking to Bank Perfor-
mance: evidence from Vietnam // Journal of internet Banking and commerce. 2015. 
Vol. 20. № 2.

7. Khrawish H.A., Al-Sa’adi N.M. the impact of e-Banking on Bank Profitability: 
evidence from the Jordan // Middle eastern finance and economics. 2011.

8. Onay C., Ozsoz A., Helvacioglu A. the impact of internet Banking on Bank Profitability. 
the case of turkey // oxford Business and economics conference Program. 2008.

9. Salehi M., Alipour M. e-Banking in emerging economy: evidence of iran // inter-
national Journal of economics and finance. 2010. Vol. 2. № 1.

10. Sathye M. the impact of internet Banking on Performance and risk Profile: evidence 
from australian credit unions // the Journal of international Banking regulation. 
2005. Vol. 6. № 2.

11. развитие цифровой экономики в россии: программа до 2035 года. [Электронный 
ресурс]. urL: http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf

12. стратегии развития информационного общества в российской Федерации на 
2017–2030 годы. [Электронный ресурс]. urL: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71570570/

13. History of online banking: how internet banking became mainstream. [Электронный 
ресурс] // goBankingrates. urL: https://www.gobankingrates.com/banking/history-
online-banking.

14. internet Banking rank 2017. [Электронный ресурс] // аналитическое агентство 
Markswebb rank & report. urL: http://markswebb.ru/e-finance/internet-banking-
rank.

общество и экономика: проблемы развития



88 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

15. internet Banking rank 2018. [Электронный ресурс] // аналитическое агентство 
Markswebb rank & report. urL: https://raexpert.ru/researches/banks/internet-2018.

16. Measuring the digital economy: a new Perspective. [Электронный ресурс] // oecd. 
urL: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-digital

Bibliography

1. Vasilenko N.V. cifrovaja jekonomika: koncepcii i real’nost’ // innovacionnye klastery 
v cifrovoj jekonomike: teorija i praktika: trudy nauchno-prakticheskoj konferencii s 
mezhdunarodnym uchastiem 17–22 maja 2017 goda / pod red. d-ra jekon. nauk, prof. 
a.V. Babkina. sPb.: izd-vo Politehn. un-ta, 2017. 592 p.

2. Evtjanova D.V., Tiranova M.V. cifrovaja jekonomika kak mehanizm jeffektivnoj 
jekologicheskoj i jekonomicheskoj politiki // naukovedenie. 2017. № 6. P. 2–9.

3. Sudarushkina I.V., Stefanova N.A. cifrovaja jekonomika ani // Jekonomika i uprav-
lenie. 2017. t. 6. № 1 (18).

4. Judina T.N. osmyslenie cifrovoj jekonomiki // teoreticheskaja jekonomika. 2016. № 3.
5. DeYoung R., Lang W.W., Nolle D.E. How the internet affects output and Performance 

at community Banks // Journal of Banking and finance. 2006.
6. Dinh V., Le U., Le P. Measuring the impacts of internet Banking to Bank Perfor-

mance: evidence from Vietnam // Journal of internet Banking and commerce. 2015. 
Vol. 20. № 2.

7. Khrawish H.A., Al-Sa’adi N.M. the impact of e-Banking on Bank Profitability: 
evidence from the Jordan // Middle eastern finance and economics. 2011.

8. Onay C., Ozsoz A., Helvacioglu A. the impact of internet Banking on Bank Profitability. 
the case of turkey // oxford Business and economics conference Program. 2008.

9. Salehi M., Alipour M. e-Banking in emerging economy: evidence of iran // inter-
national Journal of economics and finance. 2010. Vol. 2. № 1.

10. Sathye M. the impact of internet Banking on Performance and risk Profile: evidence 
from australian credit unions // the Journal of international Banking regulation. 
2005. Vol. 6. № 2.

11. razvitie cifrovoj jekonomiki v rossii: programma do 2035 goda. [Jelektronnyj resurs]. 
urL: http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf

12. strategii razvitija informacionnogo obshhestva v rossijskoj federacii na 2017–
2030 gody. [Jelektronnyj resurs]. urL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
71570570/

13. History of online banking: how internet banking became mainstream. [Jelektronnyj 
resurs] // goBankingrates. urL: https://www.gobankingrates.com/banking/history-
online-banking.

14. internet Banking rank 2017. [Jelektronnyj resurs] // analiticheskoe agentstvo Mark-
swebb rank & report. urL: http://markswebb.ru/e-finance/internet-banking-rank.

15. internet Banking rank 2018. [Jelektronnyj resurs] // analiticheskoe agentstvo Mark-
swebb rank & report. urL: https://raexpert.ru/researches/banks/internet-2018.

16. Measuring the digital economy: a new Perspective. [Jelektronnyj resurs] // oecd. 
urL: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-digital



 89

doi: 10.34020/2073-6495-2021-1-089-111

удк 330

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ1

Тухтарова Е.Х.
институт экономики уральского отделения российской академии наук 

e-mail: tyevgeniya@yandex.ru

Власов М.В.
институт экономики уральского отделения российской академии наук, 

уральский федеральный университет 
имени первого Президента россии б.н. ельцина 

e-mail: vlasov.mv@uiec.ru

цель исследования – изучение взаимосвязи между уровнем человеческого ка-
питала и инновационным развитием в различных странах мира в условиях перехода 
на шестой технологический уклад. При изучении связи человеческого капитала и 
инновационного развития авторы сформулировали гипотезу о существенной разни-
це в чувствительности и влиянии инноваций на уровень человеческого капитала для 
различных групп стран. для тестирования гипотезы авторы использовали аналити-
ческие, статистические и корреляционно-регрессионные методы анализа. сочетание 
данных методов позволило зафиксировать различную степень связи между уровнем 
человеческого капитала и ввП, человеческим капиталом и инновациями, инновация-
ми и ввП россии. как показал такой анализ, в россии наблюдается тесная связь между 
уровнем человеческого капитала и ввП, менее тесная связь между инновациями и 
человеческим капиталом и совсем слабая связь между инновациями и ввП. сложив-
шаяся ситуация для россии в условиях смены технологических укладов требует особо-
го внимания со стороны государственных институтов к решению данной проблемы. 
в целях инновационного развития россии авторы предложили меры для шести важ-
нейших направлений. Полученные результаты могут применяться при обосновании 
предложений и мер регулирования инновационных процессов с учетом приоритета на-
циональных интересов научно-технологического и экономического развития страны.

Ключевые слова: человеческий капитал, инновации, инновационное развитие, 
научно-технологическое развитие, шестой технологический уклад, образование, ин-
вестиции, ввП.
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 the purpose of the study is to study the relationship between the level of human 
capital and innovative development in various countries of the world in the context of the 
transition to the sixth technological order. When studying the relationship between human 
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capital and innovation development, the authors formulated a hypothesis about a signifi-
cant difference in the sensitivity and impact of innovation on the level of human capital for 
different groups of countries. to test the hypothesis, the authors used analytical, statistical, 
and correlation-regression analysis methods. the combination of these methods allowed 
us to record a different degree of relationship between the level of human capital and gdP, 
human capital and innovation, innovation and gdP of russia. according to this analysis, 
in russia there is a close relationship between the level of human capital and gdP, a less 
close relationship between innovation and human capital, and a very weak relationship 
between innovation and gdP. the current situation for russia in the context of changing 
technological patterns requires special attention from state institutions to solve this prob-
lem. for the purpose of innovative development of russia, the authors proposed measures 
for six major areas. the results obtained can be used to justify proposals and measures to 
regulate innovation processes, taking into account the priority of national interests of sci-
entific, technological and economic development of the country.

Keywords: human capital, innovation, innovative development, scientific and techno-
logical development, sixth technological order, education, investment, gdP.

1. ВВЕДЕНИЕ

в настоящее время мировая экономика испытывает кризисные явления, 
вызванные переходом на шестой технологический уклад, который предъ-
являет новые требования к человеческому капиталу. Переход к новому тех-
нологическому укладу всегда сопровождается перестройкой системы об-
разования, трансформации рынка труда и экономической системы в целом. 
накопленные ранее профессиональные навыки, знания и умения во многих 
специальностях претерпевают существенные изменения. При этом некото-
рые профессии и специальности могут просто исчезнуть ввиду их несоот-
ветствия новому технологическому укладу на фоне появления новых. Этот 
процесс был отмечен в различные периоды времени развития современной 
цивилизации. к примеру, некоторое время назад были такие профессии, 
как почтальон, машинистки, телефонистки и т.д. научно-технологическое 
развитие снизило необходимость в доставке бумажных писем до адресата, 
набора текста (теперь каждый самостоятельно может набрать текст) или 
физического соединения коммутаций для телефонного разговора. 

Промышленные революции, последующие за этим модернизации, вне-
дрение инновационных технологий на производстве формировали спрос на 
новых специалистов, что способствовало освоению новых знаний, навы-
ков и компетенций. следовательно, сегодня в условиях перехода на новый 
технологический уклад предполагается трансформация и существенные 
преобразования в системе образования, на рынке труда, которые будут 
формировать новый цикл накопления знаний человеческого капитала в 
ближайшие 10–20 лет.

система образования – важнейший составной компонент формирова-
ния человеческого капитала, направленный на удовлетворение спроса на 
рынке труда и нужд экономики. При этом система образования, может 
не поспевать удовлетворять эти потребности, так как имеет задержку во 
времени. Это объясняется обучением и «поставкой» нужных специалистов 
на рынки труда через 4–6 лет. как следствие, возникает серьезный разрыв 
между фактическими и необходимыми запасами человеческого капитала. 
особенно усиливается этот разрыв в периоды экономических шоков или 
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кризисов, что может свидетельствовать о смене технологических укладов 
и необходимой перестройке системы образования для адекватного соот-
ветствия запросам рынка труда. в таких условиях участники принимают 
активные усилия, направленные на восполнение этого разрыва или опти-
мизацию имеющихся резервов человеческого капитала. 

например, ситуация, сложившаяся в новейшей истории россии в 1990-х гг. 
после смены социалистического на капиталистический путь развития, ког-
да действующая на тот момент система образования и специалисты, вос-
требованные в советской экономике, перестали соответствовать нуждам 
российской действительности. в результате чего высвободилась огромная 
масса людей с высоким уровнем накопления человеческого капитала, часть 
из которых устремилась за рубеж, а другая была вынуждена осваивать но-
вые навыки, востребованные на рынках труда. 

так, по имеющимся оценкам, в 1990-е гг. свыше 40 % российских работ-
ников сменили профессию, из них две трети – в начальный период реформ 
1991–1995 гг. [2]. Этот масштабный процесс переориентации людей на новые 
профессии был охарактеризован как «великая реаллокация человеческого 
капитала» [23], что объясняется перестройкой экономической системы в 
целом. иначе говоря, производительные силы, накопленные в советское 
время, перестали соответствовать производственным отношениям в капи-
талистической среде. отстройка новой системы и приведение к некоторо-
му макроэкономическому равновесию в стране потребовали значительных 
затрат по времени и другим ресурсам. однако новая экономическая модель 
в россии просуществовала относительно недолго и к настоящему моменту 
времени полностью исчерпала себя [28]. отметим, что такая тенденция ха-
рактерна не только для россии, но и в целом для большинства стран мира.

в периоды перестройки экономической системы возрастает роль госу-
дарственных институтов по регулированию трансформационных процес-
сов [11]. от того насколько они являются эффективными, зависит продол-
жительность периода трансформации и успешность проводимых реформ. 
в связи с чем встает вопрос изучения не только оценки эффективности дей-
ствующих государственных институтов в россии, но и возникает необходи-
мость оценить возможности страны к переходу на шестой технологический 
уклад, а также понять соответствие уровня накопленного человеческого ка-
питала в стране новым мировым тенденциям. и уже далее предложить ре-
комендации для государственных институтов в целях регулирования транс-
формационного процесса в различных экономических сферах.

для ответа на поставленный вопрос авторы изучили сложившиеся вза-
имосвязи между уровнем человеческого капитала и его экономическим 
и научно-технологическим развитием, а также определили, какие группы 
стран имеют наилучшие стартовые условия для осуществления перехода 
на новый технологический уклад. задачи настоящего исследования:

1) выявить степень взаимосвязи между основными показателями на-
учно-технологического развития: человеческим капиталом → инновация-
ми → ввП для различных групп стран мира;

2) понять условия перехода наименее развитых стран, прежде всего для 
россии, в группу развитых стран, в целях дальнейшего успешного долго-
срочного экономического развития.
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

в экономической науке понятие «человеческий капитал» является 
относительно новым несмотря на то, что впервые еще в XVii в. у. Петти 
обратил внимание на связь между трудовыми навыками и вкладом насе-
ления в создание национального богатства [9]. современная теория чело-
веческого капитала сформировалась в 60-е гг. XX в., основоположники ее 
нобелевские лауреаты т. шульц и г. беккер. При этом в своих подходах к 
определению человеческого капитала, его характеристикам авторы под-
ходили с различных сторон. 

так, т. шульц определял понятие человеческого капитала как дополни-
тельный источник дохода, который формируется за счет знаний, навыков 
и способностей человека [25]. если т. шульц подходил к определению че-
ловеческого капитала с точки зрения получения дополнительной прибыли 
или «доходности», которую человек может извлечь на основе своих твор-
ческих, умственных или физических способностей, то г. беккер понимал 
человеческий капитал с точки зрения «расходов» [1]. иначе говоря, только 
инвестиции в человека, в его образование, здоровье, расходы на миграцию 
и т.д. определяют человеческий капитал, который формируется и нака-
пливается в течение всей жизни. При этом г. беккер полагал, что наряду 
с индивидуальными способностями человека, раскрытие его потенциала 
возможно за счет сильной институциональной составляющей в стране [15] 
(см. таблицу). По этой причине он считал, что создание инфраструктуры 
и инвестиции в образовательную среду, систему здравоохранения, а также 
привлечение квалифицированной миграции создают основу для накопле-
ния и процветания страны в целом.

наряду с теорией г. беккера набирал обороты институциональный 
подход к определению и роли человеческого капитала. Представителей 
институционального подхода интересовал вопрос экономической отдачи 
человеческого капитала в условиях влияния социальных институтов на 
его уровень [26]. исследователи считали и убедительно доказали важность 
роли социальных институтов при формировании человеческого капитала, 
которые способны оказывать влияние на количественные и качественные 
его характеристики. иначе говоря, сторонники институционального под-
хода считали, что при взаимодействии людей друг с другом в социальной 
среде происходит улучшение качественной составляющей человеческого 
капитала. Происходит укрепление межпоколенческих связей, неразрывная 
общность людей и непрерывный процесс передачи профессиональных на-
выков и компетенций, что способствует не только накоплению человече-
ского капитала, но и повышению его уровня и значения в экономической 
системе. 

Помимо зарубежных фундаментальных работ, посвященных исследова-
ниям человеческого капитала, они появились и в россии. к таким следует 
отнести работы р.и. капелюшникова и а.Л. Лукьянова [5], а.и. добрыни-
на и соавторов. [4], р.н. нуреева [29] и многих других. При этом трактов-
ки человеческого капитала российских ученых существенно отличаются 
от зарубежных коллег. если зарубежные ученые больше рассматривают 
человеческий капитал на основе индивидуалистического подхода и боль-
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ше сосредоточены на материальной основе получения выгод и потерь для 
человека или страны в целом, то российские исследователи уделяют зна-
чительное внимание нематериальным факторам формирования человече-
ского капитала. например, каким образом культура вносит вклад в разви-
тие человеческого капитала, мотивация, общественное благо, социальные 
институты и связи и т.д. [2, 3]. 

в связи с возрастанием роли человеческого капитала в мировой эконо-
мике произошел рост интереса со стороны международных институтов к 
оценке его измерения, а также его влияния на мировую экономику и эко-
номику отдельных стран. так, появились различные оценки и определения 
человеческого капитала в оон, оЭср, всемирного банка и др.

например, на страницах официального сайта всемирного банка дается 
такое определение: человеческий капитал – это знания, навыки и здоро-
вье, которые люди аккумулируют в течение своей жизни, что позволяет 

Понятие человеческого капитала в научном поле

авторы сущность определения 
человеческого капитала достоинства недостатки

шульц т. дополнительный источник до-
хода, который создается с помо-
щью знаний, навыков, способ-
ностей человека

выделение роли 
знаний и индивиду-
альных способно-
стей человека

измерение по дохо-
дам, упускается из 
виду расходная часть

беккер г. Формируется за счет инвестиций 
в человека. к основным направ-
лениям инвестирования отно-
сятся расходы: обучение, подго-
товка на производстве, расходы 
на здравоохранение, миграцию, 
поиски информации о ценах и 
доходах

расширил понятие, 
ввел основные ком-
поненты человече-
ского капитала – 
здравоохранение, и 
т.д. определил роль 
институтов в фор-
мирование челове-
ческого капитала

измерение по расхо-
дам, не учитывается 
связь с доходами

капелюшни- 
ков р.и., 
Лукьянова а.Л.

определенный запас знаний, 
способностей, мотиваций, от-
дельного человека. с одной сто-
роны, они требуют отвлечения 
средств в ущерб текущему по-
треблению, а с другой – являют-
ся надежными источниками за-
работков и доходов в будущем

оценка долгосроч-
ных эффектов от 
накопления челове-
ческого капитала

неучет среднесроч-
ных эффектов и рас-
ходы на инвестиции 
в краткосрочной и 
среднесрочной пер-
спективе

добрынин а.и., 
дятлов с.а., 
курганский с.а.

сформированный в результа-
те инвестиций и накопленный 
человеком определенный запас 
здоровья, знаний, навыков, спо-
собностей, мотиваций, которые 
целесообразно используются в 
той или иной сфере обществен-
ного воспроизводства, содей-
ствуют росту производитель-
ности труда и эффективности 
производства и тем самым вли-
яют на рост заработков (дохо-
дов) данного человека

учитываются мате-
риальные и немате-
риальные факторы 
роста человеческо-
го капитала

неучет среднесроч-
ных эффектов и рас-
ходы на инвестиции 
в краткосрочной и 
среднесрочной пер-
спективе
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им реализовывать свой потенциал в качестве полезных членов общества2. 
схожее определение дают и эксперты оон и оЭср.

таким образом, понятие человеческого капитала в научном поле имеет 
как схожие черты, так и нюансы в его трактовке. По мнению авторов, че-
ловеческий капитал является комплексным показателем, который вклю-
чает в себя умения, знания, навыки, опыт и мотивацию, социальные и куль-
турные факторы его воспроизводства.

осознание, что человеческий капитал действительно является много-
компонентным показателем, пришло во второй половине XX в. в связи с 
чем появились первые его оценки. так, в 70-х гг. прошлого века дж. кендрик 
предложит затратный метод расчета, который включает в себя накопления 
человеческого капитала по его полной «восстановительной стоимости» [6]. 
в расчет данного показателя включались затраты индивидуальные и госу-
дарственные на образование, здравоохранение, миграцию рабочей силы и 
многое другое. 

в развитие методологии оценки человеческого капитала внесла со-
вместная работа национального научного фонда сша с экспертами 
оЭср. аналитики разработали систему показателей научно-технического 
прогресса, которая отражает качественные характеристики человеческого 
капитала, на основе чего можно оценить накопление нематериального ка-
питала экономического роста [30].

определенный вклад в развитие методологии и понимание роли чело-
веческого капитала внесли эксперты организации объединенных наций. 
так, в руководстве по измерению человеческого капитала оон приво-
дится определение человеческого капитала как знания, навыки, умения и 
другие качества, воплощенные в людях, имеющие «всеобъемлющий харак-
тер» влияния на социальное и экономическое благополучие [27]. Методика 
расчета оон основывается на интегральных оценках и некоторых состав-
ляющих показателях человеческого капитала, таких как средняя продол-
жительность жизни одного поколения, длительность активного трудового 
периода, чистого баланса рабочей силы, цикла семейной жизни и др. 

значительный вклад в разработку методологии оценки человеческого 
капитала внесли аналитики всемирного банка. они предложили дисконт-
ный метод оценки человеческого капитала с определением его стоимост-
ных и качественных характеристик [21]. такой подход позволяет не только 
определить стоимость человеческого капитала, но и позволяет оценить 
синергетические эффекты для национального богатства. так, чем выше 
концентрация высококвалифицированных специалистов в экономике, тем 
выше отдача каждого из них, которая аккумулируется в долгосрочное на-
копление человеческого капитала [18]. 

в настоящее время человеческий капитал является самостоятельным, 
сложно-составным и интенсивным фактором развития, фундаментом ин-
новационного и экономического развития любой страны [31]. оценки, ко-
торые производились в разное время для самых разных стран мира сви-
детельствуют о том, что отдача от человеческого капитала существенно 
превышает отдачу от физического [5]. 

2 https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-
frequently-asked-questions (дата обращения: 23.01.2021).
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отдача от человеческого капитала усиливается и оборачивается огром-
ными выгодами для стран, в которых происходит удержание и накопление 
человеческого капитала. в этом случае происходит не только непрерыв-
ный процесс воспроизводства человеческого капитала, но и его дополне-
ние и взаимодействие с научно-технологическим и физическим капиталом. 
в результате взаимодействия происходит его преобразование в важнейший 
ресурс технического прогресса и долгосрочного экономического развития. 

По разным оценкам процесс эффективного взаимодействия человече-
ского и физического капитала обусловливает от 10 до 30 % разрыва между 
странами в уровне валового внутреннего продукта (ввП) на душу населе-
ния [32]. При этом на величину разрыва влияют в первую очередь каче-
ство системы образования, а также взаимодействие между работниками с 
разным уровнем квалификации [13]. Проведенный нами анализ подтвердил 
тесную взаимосвязь. так, сопоставительный анализ стран мира продемон-
стрировал, что разрыв в ввП на душу населения между странами действи-
тельно может объясняться различием в уровне человеческого капитала. 

доминирование капиталистической идеи в 1990-х гг. привело не толь-
ко к глобализации мировой экономики, но и к усилению конкуренции за 
человеческие ресурсы, за их качество. в целях повышения конкурентоспо-
собности человеческих ресурсов развитые страны повысили инвестиции в 
человеческий капитал до 70 %, тогда как инвестиции в физический капи-
тал составляли 30 % [19]. важно отметить, что основную долю инвестиций 
в человеческий капитал в передовых странах мира взяли на себя государ-
ственные институты, особенно это характерно для стран ес [17]. По мне-
нию многочисленных исследователей, именно в этом заключается одна из 
важнейших функций в части государственного регулирования экономики 
[14, 21, 33].

особенно роль государственных институтов возрастает в инновацион-
ной экономике, потому что инновации – это всегда риск, на который бизнес 
не всегда готов пойти. При этом инновации нуждаются в значительных ин-
вестициях в материальные и нематериальные составляющие инновацион-
ной системы (технопарки, технополисы, инновационные центры, кластеры, 
территории освоения высоких технологий, венчурный бизнес, подготовка 
необходимых специалистов и многое другое). 

в настоящее время развитые страны мира осуществляют переход к ше-
стому технологическому укладу, основанному на цифровых технологиях, 
где основным источником будет выступать уже не финансовый или физи-
ческий капитал, а человеческий. в новой цифровой экономике интеллекту-
альный труд, вовлеченный в наукоемкие технологии, позволяет странам с 
высоким уровнем человеческого капитала уже сейчас формировать пред-
посылки для успешного перехода на шестой технологический уклад, «осед-
лав» новый виток инновационного развития.

как известно, промышленные революции, которые являются отражени-
ем крупнейших инноваций, осуществлялись всегда на основе качественных 
изменений человеческого капитала. например, движущей силой первой 
революции стало появление изобретателей, создавших машины для кон-
вейерного производства товаров на качественно новой основе [3]. вторая 
революция косвенным образом связана с появлением нового государства 
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ссср, что оказало влияние на рост уровня и доступности профессиональ-
ного образования, к системе здравоохранения и другим социальным бла-
гам во многих странах мира, а также со специализацией отраслей научного 
знания. третья революция характеризуется формированием «индустрии» 
знаний и на ее основе – «общества знаний». в настоящее время в мире раз-
ворачивается четвертая революция на основе цифровых технологий. 

в связи с чем авторы считают важнейшей задачей настоящего исследо-
вания не только изучение взаимосвязи человеческого капитала с инноваци-
онным развитием у наиболее успешных стран, но и понимание условий пе-
рехода к новому шестому технологическому укладу, в целях формирования 
долгосрочных тенденций устойчивого экономического развития россии.

3. МЕТАДАННЫЕ

для исследования влияния человеческого капитала на инновационное 
развитие различных стран был использован корреляционно-регресси-
онный метод анализа на основе пространственно-временных рядов. база 
данных для корреляционно-регрессионного анализа представлена стати-
стическими данными всемирного банка за 2017–2020 гг.3 по индексу чело-
веческого капитала и ввП на душу населения за 2017–2019 гг.

в настоящее время обследование всемирного банка по уровню челове-
ческого капитала проводится только для 157 территорий. некоторые стра-
ны в обследовании были разделены на части, к примеру, китай представлен 
тремя территориями – китаем, гонконгом и Макао. в базу данных иссле-
дования вошли показатели: индекс человеческого капитала (иЧк), ввП 
на душу населения (ППс)4 и индекс инновационного развития выбранных 
территорий.

для отражения объективной ситуации в мировой экономике, представ-
ленной различными группами стран, исследуемое поле было разделено на 
четыре квадранта, которые имеют свои характеристики, для группы стран, 
попавших в тот или иной квадрант. такое разделение поля позволило на-
глядно продемонстрировать связь между исследуемыми показателями для 
разной категории стран с определением их места в мировой экономике.

1. Первый квадрант характеризуется высоким уровнем человече-
ского капитала (0,5–0,9) и высоким уровнем ввП на душу населения 
(> 25 тыс. долл.), а также индексом инновационного развития. 

2. второй квадрант характеризуется средним уровнем иЧк (0,4–0,5), 
средним и высоким уровнем ввП на душу населения (> 21 тыс. долл.), сред-
ним и высоким индексом инновационного развития. 

3. третий квадрант характеризуется низким уровнем человеческого ка-
питала (0,22–0,5), низким уровнем ввП на душу населения (от 700 долл. 
до 17,9 тыс. долл.) и низким индексом инновационного развития. 

4. Четвертый квадрант характеризуется средним и высоким уровнем 
иЧк (0,5–0,8) и средним и высоким уровнем ввП на душу населения 
(от 18 тыс. до 25 тыс. долл.) и средним индексом инновационного развития.

3 https://data.worldbank.org/indicator/Hd.Hci.oVrL?end=2020&start=2020&view=map& 
year=2020.

4 далее ввП на душу населения.
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наиболее близкий по показателю иЧк – показатель, рассчитываемый 
экспертами оон – индекс человеческого развития (иЧр), который также 
делится экспертами на четыре категории. согласно новейшей классифика-
ции экспертов оон страны делятся на четыре категории со следующими 
характеристиками: с очень высоким уровнем иЧр от 0,8–0,99; с высоким 
уровнем иЧр 0,7–0,799; со средним 0,55–0,699 и низким менее 0,5 [5]. 

существует классификация стран, выведенная экспертами всемирного 
банка по критерию ввП на душу населения по ППс, который учитывается 
при расчете иЧр экспертами оон, что еще раз свидетельствует о значи-
мости качества человеческих ресурсов в стране при формировании дохо-
дов и трендов экономического развития. согласно этой классификации, 
страны также делятся на четыре категории: с высоким уровнем свыше 
45 тыс. долл.; выше среднего с уровнем 25–44,9 тыс. долл.; ниже среднего 
10 тыс. долл. до 24,9 тыс. долл. и страны с низким уровнем от 400 долл. 
до 9,9 тыс. долл. [18].

распределение стран с полученными характеристиками в данном иссле-
довании укладываются в рамки международной классификации. несмотря 
на то, что предложенный авторами интервал несколько больше, чем в меж-
дународной классификации, хотя и укладывается в него, авторы полагают, 
что расширенные границы интервалов позволяют наглядно увидеть воз-
можности стран к перемещению из одних квадрантов в другие. 

например, как можно наглядно убедиться на рис. 1 в первом квадранте 
линия тренда разделяет страны. на взгляд авторов, страны, расположен-
ные выше линии тренда, это те, кто смог преодолеть переход из второго 
квадранта в первый. При этом если в международной классификации эти 
страны обладают высоким уровнем иЧк, но меньшим чем в сравнении со 
странами с очень высоким уровнем иЧк, то возможности сложившейся 
благоприятной внешней конъюнктуры позволили ресурсообеспеченным 
странам добиться качественных изменений и войти в группу стран, имею-
щихся хорошую вероятность для осуществления перехода на шестой тех-
нологический уклад. 

таким образом, предложенный авторами подход позволил не только 
получить распределение стран по квадрантам, но и проанализировать воз-
можности стран к переходу из одного поля в другое, но также позволил 
авторам сформулировать необходимые условия для этого перехода, что по-
зволяет странам улучшить свое положение по всем трем показателям. на-
пример, для того чтобы страна перешла из четвертого квадранта во второй 
или третий, институтам, действующим в этой стране необходимо проводить 
государственную политику, направленную на улучшение компонентов че-
ловеческого капитала (например, меры по широкому доступу к системе 
здравоохранения и образования).

Помимо этого авторы сформулировали гипотезы для группы стран по 
квадрантам. авторы полагают, что в условиях перехода к новому шестому 
технологическому укладу страны, находящиеся в первом квадранте, обла-
дающие самым высоким уровнем человеческого капитала, имеют наилуч-
шие стартовые условия для осуществления этого перехода. тогда как стра-
ны, находящиеся в третьем квадранте, обладают наихудшими стартовыми 
условиями, не только не смогут перейти на новый технологический уклад в 
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условиях кризиса мировой экономики, но и усугубят свой разрыв со всеми 
остальными странами, что осложнит переход страны из третьего квадран-
та во второй и четвертый. 

Полученные авторами результаты отличаются от имеющихся исследо-
ваний, тем что полученные оценки являются более качественными в срав-
нении с простыми страновыми рейтингами или рангами стран, но и позво-
ляют оценить потенциал страны, и понять, в какую группу стран она входит 
даже при имеющемся более низком рейтинге, определенных в классифика-
ции международных институтов.

4. РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

анализ распределения исследуемых стран по квадрантам зафикси-
ровал, что 157 обследованных территорий находятся в трех квадрантах: 
первом, третьем и четвертом. в первый квадрант вошли 45 территорий, 
что составило 29 % от всей выборки, в третьем квадранте расположилось 
наибольшее количество стран – 61 или 39 % от общего объема, во вто-
ром квадранте зафиксировано минимальное количество стран (4 страны), 
что составило 0,25 % от всей выборки, в четвертом квадранте 12 или 8 %. 
условно страны, расположенные по вышеобозначенным квадрантам, мож-
но назвать: развитые, развивающиеся, слаборазвитые и развивающиеся со-
ответственно. 

обозначение стран по категориям условно, так как в группу развитых 
стран вошли страны, которые международные организации не относят 
к развитым. например, в эту группу попали развивающиеся страны вос-
точной европы. тогда как Панама, расположенная во втором квадранте, 
смогла переместиться из третьего квадранта слаборазвитых стран в кате-
горию развивающихся (см. рис. 3). 

благоприятная внешняя конъюнктура последнего десятилетия позво-
лила нефтедобывающим странам улучшить не только качество жизни на-
селения, но и существенным образом повысить накопление человеческого 
капитала, так как для эффективного использования и извлечения ресурсов 
внедрялись самые передовые технологии. Это предполагает освоение но-
вых навыков, необходимость дополнительного обучения, что создает осно-
ву для повышения уровня человеческого капитала и позволяет таким стра-
нам, как кувейт и саудовская аравия, близко расположиться к развитым 
странам, несмотря на то что в 2017–2018 гг. они находились во втором поле.

в целом для исследуемых стран и территорий корреляционно-регрес-
сионный анализ продемонстрировал наличие существенной нелинейной 
связи между ввП на душу населения и индексом человеческого капитала 
(рис. 1). При этом влияние человеческого капитала на ввП несколько от-
личается для различных категорий стран. 

так, если степень влияния человеческого капитала на ввП для разви-
тых и развивающихся стран одинакова, то для слаборазвитых стран, рас-
положенных в третьем квадранте, угол наклона заметно круче, что свиде-
тельствует о более высокой чувствительности между этими показателями. 

с одной стороны, это свидетельствует о том, что даже незначительное 
повышение уровня доходов в стране по показателю ввП на душу населе-
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ния будет существенным образом оказывать положительное влияние на 
уровень человеческого капитала в стране. тогда как, с другой стороны, это 
свидетельствует о нераскрытии существующего потенциала этих стран, 
хотя большинство из них являются ресурсообеспеченными. 

в 2017–2018 гг. большинство слаборазвитых стран находилось в третьем 
квадранте, что свидетельствует не только о низком уровне человеческого 
капитала, но и об отсутствии возможности для технологического рывка. 
а это будет способствовать дальнейшему усугублению разрыва даже меж-
ду слаборазвитыми и развивающимися странами в новом шестом техноло-
гическом укладе. на взгляд авторов, такие тенденции должны были сло-
житься в последующие годы. однако негативные события, произошедшие 
в конце 2019 г. (всемирная пандемия, вызванная coVid-19), внесли некото-
рые коррективы в развитие мировой экономики, а именно ее замедление 
к переходу на новый технологический уклад.

так, последние данные всемирного банка свидетельствуют об ухуд-
шении уровня человеческого капитала практически по всем странам. как 
можно наглядно убедиться, на рис. 2 снижение уровня человеческого капи-
тала коснулось большинства как развитых, так и развивающихся стран. со-
хранить прежний уровень иЧк удалось лишь ограниченному количеству 
стран, среди них сингапур, великобритания и Франция, тогда как некото-
рым странам с низкими доходами удалось улучшить иЧк, к ним следует 
отнести индию.

Рис. 1. взаимосвязь между ввП на душу населения и человеческим капиталом 
в  странах мира в среднем за 2017–2018 гг.

источник: составлено на основе данных всемирного банка5

5 World development indicators | dataBank (worldbank.org).
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снижение общего уровня иЧк в мире, по мнению авторов, может объ-
ясняться как новым форматом образования, который способствовал сни-
жению уровня образования, так и проблемами в системе здравоохранения. 
как уже было отмечено выше, человеческий капитал определяет потенци-
ал страны при переходе на новый технологический уклад и качественные 
характеристики для ее дальнейшего развития. Межстрановой анализ сви-
детельствует, что на современном этапе у россии гораздо больше шансов 
для долгосрочного экономического развития, чем у китая и других стран 
брикс вследствие более высокого уровня человеческого капитала, даже 
несмотря на общую динамику снижения человеческого капитала, харак-
терную для большинства стран (рис. 2). 

Между тем снижение уровня иЧк в развитых странах и его улучше-
ние в развивающихся странах способствовало их сближению в 2019–2020 гг. 
и возможности перехода стран из одного поля в другое (рис. 3). к таким 
странам следует отнести китай, украину (первый квадрант), румынию и 
ботсвану (второй квадрант) и ряд других стран.

в целом тенденции для развитых стран степени влияния человеческо-
го капитала на ввП несколько ниже. Это может объясняться как сложно 
устроенной экономикой, так и значительной коррелированностью с други-
ми факторами, от которых зависит экономическое развитие стран, напри-
мер, от инновационной составляющей или времени прохождения от изо-
бретения до его внедрения на производстве и выпуска в промышленных 
масштабах и т.д.

на взгляд авторов, несмотря на технологическое развитие китая, его 
экономика больше интегрирована в мировую экономическую систему, в 
которой задействованы практически все имеющиеся производственные 
мощности. Поэтому в период перехода на шестой технологический уклад в 
стране будет наблюдаться сокращение производственных мощностей из-за 
их несоответствия новым условиям. 

Рис. 2. индекс человеческого капитала в отдельных странах мира в среднем 
за 2018–2020 гг.

источник: составлено на основе данных всемирного банка6

6 https://data.worldbank.org/indicator/Hd.Hci.oVrL?end=2020&start=2020&view=map& 
year=2020.
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тогда как в россии, где большинство производственных мощностей про-
стаивает много лет, имеется возможность не только их перезапуска, но и 
обновления на качественно новой основе с использованием цифровых тех-
нологий. те же тенденции характерны и для другой страны снг – казах-
стана. страна обладает также высоким уровнем человеческого капитала и 
уровнем доходов на душу населения по ввП, несмотря на снижение обоих 
этих показателей в 2020 г. 

как показало исследование, связь между человеческим капиталом и 
ввП является нелинейной, что свидетельствует о сложном механизме ми-
ровой экономической системы. на взгляд авторов, этот механизм может 
быть усложнен дополнительным звеном в этой цепи, например, внедрени-
ем инноваций. 

действительно наше исследование показало высокую чувствительность 
и значимую связь в большинстве стран мира между инновациями и уровнем 
человеческого капитала. При этом связь между человеческим капиталом 
и инновациями прямая и линейная, но для разных групп стран степень их 
влияния заметно отличается, особенно эти изменения стали более замет-
ными в 2019–2020 гг. к примеру, для слаборазвитых стран степень влияния 
человеческого капитала на инновации имеет более слабый характер, а угол 
наклона, свидетельствующий об этой связи, характеризуется более гори-
зонтальным видом по сравнению с другими группами стран (рис. 4, 5). Это 
означает, что инновации в слаборазвитых странах без повышения уровня 
человеческого капитала не будут иметь широкого позитивного эффекта, 
как, например, в развивающихся странах с высоким уровнем человеческого 
капитала.

Рис. 3. взаимосвязь между ввП на душу населения и человеческим капиталом 
в странах мира в среднем за 2019–2020 гг.

источник: составлено на основе данных всемирного банка5
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однако сравнительный анализ влияния человеческого капитала на ин-
новации в 2017–2018 гг. и 2019–2020 гг. показал, что чувствительность инно-
вации от сохранения высокого уровня человеческого капитала стал заметно 
выше в период пандемии. тогда как для слаборазвитых эта чувствительность 
осталась практически неизменной, а для развивающихся стран чувствитель-
ность также выросла, но в меньшей степени, чем для развитых стран.

Рис. 4. взаимосвязь человеческого капитала с инновациями в среднем 
в 2017–2018 гг.

источник: составлено на основе данных всемирного банка и глобального 
инновационного индекса5

Рис. 5. взаимосвязь человеческого капитала с инновациями в среднем 
в 2019–2020 гг. 

источник: составлено на основе данных всемирного банка и глобального 
инновационного индекса5
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другой интересный факт – большая поляризация между этими показа-
телями в развивающихся странах, чем в слаборазвитых. например, Малай-
зия характеризуется средним уровнем человеческого капитала, имеет вы-
сокий уровень инноваций в своей экономике, что и позволяет ей динамично 
развиваться, а потому страна перешла из второго квадранта в первый уже 
в 2017 г. тогда как такие страны, как казахстан, сербия и россия, обладаю-
щие высоким уровнем человеческого капитала, имеют более низкий уро-
вень инновационной составляющей в экономике с меньшей степенью их 
влияния на экономические процессы, а потому эти страны пока находятся 
в четвертом квадранте. 

более того, в период пандемии произошло снижение обоих этих показа-
телей, что привело к удалению этих стран от положительной траектории и 
их перехода из четвертого квадранта в первый (рис. 5). следовательно, так 
называемый «локдаун» оказал сильнейшее влияние на возможности разви-
вающихся стран к сокращению разрыва в экономическом развитии между 
развитыми и развивающимися странами.

однако для таких динамично развивающихся стран, как Малайзия, пан-
демия оказала менее заметное влияние, что может объясняться, напри-
мер, перемещенными производственными мощностями и внедрением ин-
новаций из развитых стран в страны Юго-восточной азии (Юва). то есть 
данный процесс можно охарактеризовать переходом или трансформацией 
социально-экономического развития в более сложно устроенное народное 
хозяйство с глубоким разделением труда. отметим, что этот процесс спо-
собствовал освоению новых навыков и знаний, трансформации системы 
образования и росту значения системы здравоохранения, что в конечном 
итоге привело к ощутимому росту человеческого капитала.

Период пандемии продемонстрировал высокую эффективность госу-
дарственных институтов в одних странах и меньшую в других. По мнению 
авторов, те страны, которым удалось сохранить уровень человеческого ка-
питала на прежнем уровне, – и есть заслуга государственных институтов. 
здесь можно предположить, что, например, в таких странах, как сингапур, 
великобритания и Франция, институты смогли обеспечить мягкий и безбо-
лезненный переход на новые формы занятости, обучения, а также обеспе-
чили непрерывный процесс внедрения инноваций в своих экономиках. Это 
и позволило странам не только сохранить высокий уровень человеческого 
капитала, но и усилить его связь с инновациями, что создает предпосылки 
для освоения шестого технологического уклада этими странами.

казахстан, россия и сербия при имеющихся производственных мощ-
ностях, претерпев сложный процесс трансформации от деградации до мо-
дернизации, преимущественно в экспортоориентированных производствах, 
только в последнее десятилетие начали соответствовать современному 
технологическому развитию мировой экономики. трансформация про-
изводственного процесса, производственных отношений повлекла за со-
бой и трансформацию человеческого капитала, в связи с необходимостью 
освоения новых знаний и навыков. однако если в одних отраслях происхо-
дило его накопление ввиду необходимости повышения профессиональных 
навыков, то в других отраслях происходил процесс деградации и вынуж-
денной миграции. например, большое количество научных сотрудников 
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академических структур россии и других бывших социалистических стран 
в 1990-е гг., являющихся высококвалифицированными кадрами, были вы-
нуждены эмигрировать за рубеж, так как в одночасье стали не востребо-
ванными в своих странах [10].

Процесс миграции высококвалифицированных кадров за рубеж так-
же претерпел трансформацию ввиду необходимости соответствия новым 
условиям и спросу на рынке труда. Часть из этих специалистов была вы-
нуждена осваивать новые навыки и новые специальности, другая часть 
была интегрирована в научные сообщества, где происходило тесное спле-
тение и обмен научными достижениями, что способствовало новому витку 
накопления человеческого капитала в принимающей стране. 

Перемещение производственных мощностей также носило неоднород-
ный характер, а потому одним странам Юва удалось трансформировать 
имеющиеся ресурсы (человеческие и производственные) и выйти на уро-
вень развитых стран. яркий пример сингапур – лидер по внедрению ин-
новаций и уровню человеческого капитала в мире. схожими тенденциями 
можно охарактеризовать и процесс трансформации человеческого капи-
тала в Южной корее, связанный с индустриализацией в 70–80 гг. прошлого 
века.

индустриализация, прошедшая в разные годы прошлого столетия в 
большинстве стран мира, позволила развиваться мировой экономике в 
среднем 70–80 лет. большая длительность современного технологическо-
го цикла, чем в теоретическом представлении о длине технологических 
волн, которая, согласно теории кондратьева, длится около 50 лет (кондра-
тьев н.д., 1922) может объясняться именно индустриализацией в странах 
в разное время или переносом производственных мощностей из развитых 
в отсталые страны [14].

так, перенос производственных мощностей из сша, великобритании, 
германии и др. в страны Юва продлил жизнь перемещенных технологий 
четвертого и пятого укладов, так как производство на этих территориях 
осуществлялось в более старом технологическом укладе [22]. однако се-
годня этот потенциал исчерпан во всем мире, особенно для развитых стран.

анализ взаимосвязи между инновациями и экономическим развитием 
по показателю ввП на душу населения показал, что в настоящее время 
лишь небольшая часть развитых стран осваивает новый технологический 
уклад (рис. 6). к странам, успешно переходящим на шестой технологи-
ческий уклад, относятся страны так называемого «капиталистического 
ядра» – сша, швейцария, великобритания, швеция и др. интересно от-
метить, что в эту же группу вошел и гонконг, тогда как китай в целом на-
ходится в группе догоняющих стран в четвертом квадранте.

развитые и развивающиеся страны в европе по большей части находят-
ся в четвертом квадранте, часть из которых осуществляет переход в пер-
вый квадрант. большая же часть стран мира находится в третьем квадранте 
с менее выраженной чувствительностью инноваций по отношению к ввП, 
что свидетельствует не только о слабом их развитии, но и о нехватке усло-
вий для перехода на новый технологический уклад ввиду несоответствия 
накопленного уровня человеческого капитала новым условиям цифровой 
экономики. 
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россия находится в группе стран, находящихся в третьем квадранте, и 
пока не входит в группу догоняющих стран, что свидетельствует о не са-
мом благоприятном климате для инноваций. негативные тенденции для 
россии могут объясняться длительным периодом внедрения инноваций на 
предприятиях россии, а также перекосом инноваций в одних отраслях и от-
сутствием процесса модернизации в других, не менее значимых для эконо-
мики, что и отражается в целом на ситуации в стране.

важно отметить, что влияние пандемии на взаимосвязь между ввП на 
душу населения и инновациями наш анализ в явном виде не зафиксировал. 
тренды для всех категорий стран остались неизменными и в 2018 г., и в 
2020 г. Это свидетельствует о том, что исследуемая связь между ввП и ин-
новациями устойчивая, влияние на нее оказывают долгосрочные факторы, 
тогда как временные факторы, даже несмотря на их разрушительное воз-
действие на экономику стран мира, не могут оказать существенного влия-
ния в краткосрочной перспективе. 

5. ЗАКЛюЧЕНИЕ

как уже было отмечено выше, в настоящее время развитые страны 
мира переходят на шестой технологический уклад, где государственные 
институты играют важную роль по формированию новых условий для на-
копления человеческого капитала. россия, имеющая высокий уровень че-
ловеческого капитала, существенно уступает развитым странам мира по 

Рис. 6. взаимосвязь ввП на душу населения по ППс с инновациями 
в 2018–2020 гг.

источник: составлено на основе данных всемирного банка и глобального 
инновационного индекса7

7 World development indicators | dataBank (worldbank.org); global innovation index | Who 
Will finance innovation?
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уровню инновационного развития, что может свидетельствовать о слабой 
роли государственных институтов по управлению данным процессом. 

однако отметим, что в стране имеются и реализуются национальные 
и стратегические проекты до 2024 или 2035 гг. так, согласно указу Прези-
дента российской Федерации от 8 мая 2018 г. № 2048, закреплены ключевые 
национальные цели и стратегические задачи развития нашей страны на 
период до 2024 года, среди которых: ориентир на научно-технологическое 
и социально-экономическое развитие российской Федерации, повышение 
уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания 
и возможностей для самореализации и раскрытия талантов каждого чело-
века. реализация этих целей требует инвестиций в развитие человеческого 
потенциала, поэтому вопрос эффективности инвестиций в образование, их 
влияние на развитие человеческого капитала остается актуальным.

как свидетельствуют исследования, при низком уровне и качестве чело-
веческого капитала инвестиции в высокотехнологичные отрасли не дают 
отдачи, тем более они снижаются в условиях смены технологических укла-
дов [20]. сравнительно быстрые успехи финнов, ирландцев, японцев, китай-
цев, корейцев, относительно новых европейских развитых стран (греция, 
испания, Португалия) подтверждают вывод о том, что фундаментом для 
формирования человеческого капитала является повышение общего уров-
ня образования и высокая культура основной массы населения этих стран.

как показало проведенное исследование, россия обладает высоким 
уровнем человеческого капитала, с высоким уровнем доходов на душу на-
селения в стране. рост спроса в мире на сырьевые товары, преимуществен-
но углеводороды и металлы за последнее десятилетие, позволил стране 
существенно накопить и повысить уровень доходов. результатом такого 
накопления стал рост доходов и укрепление связи между уровнем челове-
ческого капитала и доходами на душу населения по показателю ввП. как 
показал наш анализ, россия находится в первом квадранте наряду с высоко-
развитыми странами европы, америки, японии и др. по взаимосвязи между 
ввП на душу населения и уровнем человеческого капитала.

тогда как анализ взаимосвязи инноваций с уровнем человеческого ка-
питала показал менее тесную связь для стран, куда вошла и россия (чет-
вертый квадрант с высоким уровнем иЧк и средним уровнем инноваций 
в экономике). По мнению авторов, меньшая степень связи между этими 
показателями является отражением более длительного периода внедрений 
инноваций на предприятиях, по сравнению с другими развитыми странами. 
также мы полагаем, что меньшая чувствительность между инновациями и 
иЧк для россии может объясняться неравномерным внедрением иннова-
ций в различные сферы жизнедеятельности экономики. 

например, в экспортоориентированных отраслях процесс внедрения и 
использования инноваций гораздо выше, чем в остальных секторах эконо-
мики. такое неравномерное внедрение может существенным образом сни-
жать общую чувствительность иЧк по отношению к инновациям. однако 
отметим, что у россии имеются хорошие предпосылки для перехода в пер-

8 указ Президента российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «о национальных целях 
и стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года».
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вый квадрант, который характеризуется повышенной отдачей человече-
ского капитала для инноваций. 

вместе с тем анализ взаимосвязи между ввП и инновациями в экономи-
ке показал, что россия находится в третьем квадранте в одной когорте сла-
боразвитых стран, с динамикой перехода в четвертый квадрант. сложивша-
яся ситуация может дополнительно свидетельствовать, о слабом механизме 
широкого внедрения инноваций в экономике. 

в этом случае россии для успешного перехода на новый технологиче-
ский уклад, необходимо усиление взаимосвязи и улучшение отдачи челове-
ческого капитала по инновациям. для этого, по мнению авторов, необхо-
димо усиление роли государственных институтов. институтам необходимо 
направлять меры по регулированию и улучшению ситуации по шести ос-
новным направлениям, оказывающим влияние на инновационное развитие. 
к ним относится улучшение ситуации по сфере: 

– образования – соответствие системы образования запросам реального 
сектора экономики и подготовка кадров для него;

– науки – поддержка со стороны госинститутов и формирование госза-
каза для научно-исследовательских институтов по развитию и внедрению 
инноваций на предприятиях;

– человеческому капиталу – усиление роли человеческого капитала в 
целом, инвестирование в систему образования и здравоохранения, а также 
меры по повышению качества жизни;

– инновационной инфраструктуры – создание инновационной систе-
мы, которая включает усовершенствование нормативно-законодательной 
базы, инвестиции в создание центров трансфера технологий, технопарков, 
технополисов, инновационных центров, кластеров, территорий освоения 
высоких технологий и др.;

– реального сектора – поддержка высокотехнологичного экспорта, мо-
дернизация промышленного комплекса, поддержка инновационных пред-
приятий и стартапов;

– раскрытия творческого потенциала – создание благоприятной науч-
ной, образовательной, творческой среды для раскрытия человеческого по-
тенциала населения особенно для молодежи.

Формирование вышеперечисленных условий создает предпосылки для 
усиления взаимосвязи между уровнем человеческого капитала и инноваци-
ями, что позволит укрепить связь между ввП и инновациями. без форми-
рования важнейших условий инновационного развития осуществление пе-
рехода россии на более высокие позиции представляется маловероятным.

Подводя итоги, отметим, теоретическая значимость проведенного ис-
следования заключается в анализе теоретических подходов и авторском 
определении понятий «человеческий капитал», определении и изучении 
взаимосвязи между уровнем человеческого капитала и уровнем инноваци-
онной активности и величиной ввП государства.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
формулировании авторами необходимых условий для развития человече-
ского капитала, на основании которых органы власти могут формировать 
рекомендации по развитию «человеческого капитала» в стране.
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ВВЕДЕНИЕ

в условиях экономической неопределенности, наблюдаемой в отече-
ственной и мировой экономике последние пять лет, неизбежно возникает 
понимание необходимости и целесообразности определения приоритетных 
направлений стабилизации социально-экономических основ жизни обще-
ства, способных обеспечить поступательное развитие страны.

По мнению автора, из всего многообразия форм предприниматель-
ской деятельности определяющее значение для развития экономики име-
ет малый и средний бизнес. Подобное утверждение исходит из того, что, 
во-первых, малый и средний бизнес обеспечивает значительную диверси-
фикацию предприятий и организаций, участвующих в создании валового 
национального продукта. во-вторых, неоднократно доказано, что малый 
и средний бизнес способен обеспечить экономический рост государства в 
более короткие сроки. в-третьих, развитие малого и среднего бизнеса при-
водит к повышению уровня занятости и доходов населения.

в связи с этим цель исследования состоит в анализе видов кредитной 
поддержки малого и среднего бизнеса в россии и систематизации факто-
ров, сдерживающих активное кредитование данной сферы, а следователь-
но, и развитие предпринимательства. в соответствии с обозначенной целью 
были поставлены следующие задачи:

– определить характер политики банков и действий государственных 
структур по кредитной поддержке предприятий малого и среднего пред-
принимательства;

– опираясь на динамику сферы малого и среднего бизнеса россии и дан-
ные банковского сектора по объемам и качеству корпоративного кредит-
ного портфеля, выявить причины, препятствующие росту заинтересован-
ности банков в активизации вложений денежных средств в малый и средний 
бизнес;

– выявить направления, способствующие повышению результативно-
сти участия банков и государственных структур в кредитной поддержке 
предприятий малого и среднего бизнеса.

научная новизна исследования состоит в систематизации существую-
щих методов кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в россии и 
определении направлений, обеспечивающих повышение результативности 
данных процессов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Малому и среднему бизнесу в последние годы на государственном уров-
не не случайно уделяется все большее внимание. Экономисты отмечают 
значительное количество положительных результатов для экономики и 
граждан страны, которые обеспечиваются посредством развития малого и 
среднего предпринимательства.

неоднократно доказано, что малый и средний бизнес оказывает суще-
ственное влияние на темпы экономического роста. По оценкам экономи-
стов, в наиболее успешной зарубежной практике доля малого и среднего 
бизнеса в ввП страны составляет 45–60 % [8, 13, 18]. исследователи под-
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черкивают, что скорость воздействия на темпы роста ввП обеспечивается 
такими достоинствами сферы, как оперативность создания, мобильность, 
способность быстро реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка 
[9, 11, 15]. кроме того, развитие малого и среднего бизнеса приводит к по-
вышению уровня и качества жизни населения. в этом аспекте ученые от-
мечают, что малый и средний бизнес формирует средний класс, предста-
вители которого и обеспечивают социальную стабильность общества [12].

в течение ряда лет исследователи констатируют преимущественно не-
гативные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства 
[2, 4]. отечественные и зарубежные экономисты, изучающие и системати-
зирующие факторы, тормозящие развитие малого и среднего бизнеса, ак-
центируют внимание на широком спектре аспектов от бюрократических 
барьеров и высокого налогового бремени до ограниченности спроса на 
продукцию вследствие сокращения емкости внутреннего рынка [8, 12, 14].

однако автор разделяет мнение исследователей о том, что основным 
проблемным аспектом, не теряющим своей актуальности, является труд-
ность привлечения ресурсов для создания и развития бизнеса [4, 7, 10, 17]. 
нежелание банковского сектора активно кредитовать сферу малого и 
среднего предпринимательства объясняется множеством факторов, повы-
шающих риск вложения денежных средств. в числе наиболее значимых 
и.в. ершова, о.а. тарасенко выделяют отсутствие у многих заемщиков 
длительной кредитной истории [5]. Л.д. капранова, о.а. корнилова в каче-
стве определяющих факторов называют «сложность оценки финансового 
состояния клиентов и, как следствие, высокие процентные ставки» [8, 10]. 
Л.н. дербенева подчеркивает важность «отсутствия или недостаточно вы-
сокое качество обеспечения кредитов» [3].

Экономисты отмечают, что по уровню кредитной поддержки малого и 
среднего бизнеса россия далека от лидеров [15, 17,  20]. Лидерами по объемам 
кредитования в мире являются такие страны, как китай, сша, нидерлан-
ды, Франция, австралия, бельгия и т.д. [11, 21]. в россии ситуация считается 
сложной, так как лишь 15,78 % предприятий малого бизнеса привлекали 
банковские кредиты в 2018 г. и 16,9 % предприятий в 2019 г. в то время как 
в зарубежной практике этот показатель составляет более 30 % [6, 19].

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

в россии в период 2017–2019 гг. доля малого и среднего бизнеса в ввП 
страны (в текущих ценах) составляла около 20 % [14, 23]. и это одно из ми-
нимальных значений, характерных для развитой или стабильно развиваю-
щейся экономики. При этом наблюдаются тенденции к сокращению числа 
предприятий этого сегмента как в совокупности, так и по типам бизнеса 
(табл. 1).

сокращение числа участников не сказалось на снижении оборотов сфе-
ры малого и среднего предпринимательства, а также доле прибыльных 
организаций. все типы предприятий за анализируемый период демонстри-
руют стабильность показателей. обороты предприятий за 2017–2019 гг. 
в среднем бизнесе выросли с 7452,2 млрд руб. до 7582,6 млрд руб.; пред-
приятий малого бизнеса выросли с 27586,3 млрд руб. до 28712,0 млрд руб. 
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и микробизнес вырос с 20872,8 млрд руб. до 24251,8 млрд руб. [22]. в то же 
время доля прибыльных предприятий малого и микробизнеса колеблется 
на уровне 79–80 %. а в среднем бизнесе 77–79 % предприятий являются 
прибыльными за период 2017–2019 гг. [22]. несмотря на наличие инфляци-
онного воздействия, данные результаты можно считать положительными 
для экономики, которая находится под воздействием санкций, снижения со-
вокупного платежеспособного спроса на внутреннем и внешнем рынках, 
трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

Пандемия нанесла значительный урон мировой и отечественной эко-
номике. один из благоприятных прогнозов предполагает снижение ввП в 
россии за 2020 г. – 3,8 %. изменение данного показателя, как и числа пред-
приятий малого и среднего бизнеса, неизбежно приведет к социальным по-
следствиям. Прежде всего, к росту безработицы и снижению доходов на-
селения. динамика населения, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, 
отражена в табл. 2.

Таблица 1
Отдельные показатели, характеризующие деятельность предприятий малого 

и среднего бизнеса в РФ

типы предприятий
год

2017 2018 2019

Численность предприятий малого и среднего бизнеса

Предприятия среднего бизнеса, ед. 16669 15672 15650

в том числе доля прибыльных предприятий, % 79,15 77,73 76,66

Предприятия малого бизнеса, ед. 256698 238292 221960

в том числе доля прибыльных предприятий, % 79,91 79,70 79,65

Микробизнес, ед. 2497879 2421651 2425132

в том числе доля прибыльных предприятий, % 79,97 79,88 79,90

оборот предприятий малого и среднего бизнеса

Предприятия среднего бизнеса, млрд руб. 7452,2 7464,6 7582,6

Предприятия малого бизнеса, млрд руб. 27586,3 29425,7 28712,0

Микробизнес, млрд руб. 20872,8 23888,6 24251,8

Таблица 2
Отдельные показатели, характеризующие влияние предприятий малого 

и среднего бизнеса на уровень жизни населения РФ

средняя численность работников 
(по типам предприятий)

год

2017 2018 2019

Предприятия среднего бизнеса, тыс. чел. 1499,9 1464,9 1455,7

доля в общем числе работающих, % 2,07 2,02 2,01

Предприятия малого бизнеса. тыс. чел. 6671,8 6271,7 5977,6

доля в общем числе работающих, % 9,25 8,67 8,25

Микробизнес, тыс. чел. 4687,2 4919,4 4755,2

доля в общем числе работающих, % 6,49 6,80 6,57
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в среднем и малом бизнесе наблюдалась отрицательная динами-
ка: из 1499,9 тыс. чел., работающих в среднем бизнесе, к 2020 г. осталось 
1455,7 тыс. чел., а в малом бизнесе из 6671,8 осталось 5977,6 тыс. чел. 
Микробизнес претерпевал значительные колебания, но совокупной от-
рицательной динамики в численности занятого населения нет. в 2017 г. 
было 4687,2 тыс. чел. работающих, в 2018 г. – 4919,4 тыс. чел., в 2020 г. – 
4755,2 тыс. чел. работающих [22]. доля граждан, трудоустроенных на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса в россии, минимальна в сравнении с 
мировыми тенденциями, составляет не более 17–18 %. исследователи отме-
чают, что 34 % трудоустроенных приходится на субъекты малого и средне-
го бизнеса в развивающихся странах и 63 % в развитых странах [11].

сокращение числа занятых в малом и среднем бизнесе отражает тен-
денции, происходящие в экономике в целом. очевидным является наличие 
взаимосвязи и взаимозависимости процессов. а именно снижение покупа-
тельской активности и платежеспособного спроса населения в дальнейшем 
приведет к сокращению объемов производства, числа предприятий и чис-
ленности занятого в них населения [16].

в условиях сокращения количества предприятий малого и среднего биз-
неса спрос с их стороны на кредиты банков характеризовался стабильным 
ростом (табл. 3). в последние годы банки предлагали клиентам малого и 
среднего бизнеса широкий спектр кредитных продуктов. овердрафт сро-
ком до 6 мес, под 10–12 % преимущественно без обеспечения, если же заем-
щик предлагал обеспечение, то ставка по кредиту снижалась. кредиты на 
пополнение оборотных средств сроком до 3 лет предоставляются по став-
кам от 9 до 11 %, при этом в качестве обеспечения используется залог или 
поручительство физических лиц. кредит на инвестиционные цели сроком 
от 3 до 10 лет предоставляется преимущественно в рамках госпрограмм 
поддержки малого и среднего предпринимательства. в этом же направле-
нии с целью оптимизации условий кредитования клиентам предоставля-

Таблица 3
Объемы кредитов, предоставленных банками юридическим лицам, 

в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса [15]

дата

кредиты, предоставленные
доля задолженности 
предприятий малого 
и среднего бизнесаюридическим лицам

в том числе, 
предприятиям малого 

и среднего бизнеса

всего, 
млн руб.

Просрочен-
ная задол-
женность, 
млн руб.

всего, 
млн руб.

Просрочен-
ная задол-
женность, 
млн руб.

всего 
в объемах 
кредитова-

ния, % 

в том числе 
в просрочен-

ной задол-
женности, %

01.01.17 28 204 079 1 947 563 4 468 880 636 001 15,84 32,66
01.01.18 29 219 390 1 946 557 4 169 896 622 718 14,27 31,99
01.01.19 32 228 763 2 099 605 4 122 868 521 759 12,79 24,85
01.01.20 33 056 743 2 359 188 4 568 854 540 857 13,82 22,08
01.04.20 35 397 372 2 431 602 4 722 960 549 683 13,34 22,61
01.07.20 35 255 061 2 411 733 4 956 046 552 104 14,06 22,89
01.09.20 36 475 290 2 400 775 4 949 411 618 779 13,57 25,77
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ются кредиты на рефинансирование ранее сформированных обязательств 
(также на инвестиционные цели).

основной характеристикой качества кредитного портфеля является 
объем и доля просроченной задолженности заемщиков. наметившийся 
рост данных показателей в сегменте малого и среднего бизнеса, несмотря 
на наличие механизмов рефинансирования, вызывает обеспокоенность 
банковского сообщества [7,  9, 10].

РЕЗУЛьТАТЫ

на государственном уровне, понимая всю совокупность проблем и важ-
ность поддержки малого и среднего бизнеса, неоднократно были предпри-
няты действия, направленные на сглаживание негативных факторов и соз-
дание условий для роста и развития. началом послужило создание в 2015 г. 
ао «корпорация МсП», которая совместно с банком россии и Министер-
ством экономического развития рФ была призвана обеспечить активи-
зацию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 
ставки кредитования в 9,6–10,6 % рассматривались в качестве лучшего 
предложения на рынке в текущей ситуации.

в дальнейшем действия государственных структур определили следую-
щие законодательные акты:

– указ Президента российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. 
«о национальных целях и стратегических задачах развития российской Фе-
дерации на период до 2024 года». в рамках национальных проектов россии, 
сформированных по стратегическим направлениям, были отражены дей-
ствия и в отношении малого и среднего бизнеса. обращалось внимание на 
то, что банковская система при активном участии государства, способна по-
высить эффективность и результативность его функционирования;

– Постановление Правительства рФ № 1764 от 30 декабря 2018 г. 
«об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организациям и специализированным фи-
нансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019–2024 гг. субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим “налог на профессиональный доход” по льготной ставке». 
инвестиционные кредиты предоставлялись предприятиям малого и сред-
него бизнеса из приоритетных отраслей под минимальные в экономике 
проценты – 3–3,5 %.

исследователи отмечали, что на реализацию подпрограммы «разви-
тия малого и среднего бизнеса» в рамках госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» в 2014–2017 гг. было выделено 
120 млрд руб., в 2019–2021 гг. на реализацию национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской 
инициативы» в целом планируется выделить 4,45 млрд руб. [4, с. 67]. в то же 
время, оценивая результативность вложений, подчеркивали, что показа-
тели деятельности малого и среднего бизнеса не вернулись к результатам 
2007–2008 гг. тем не менее именно благодаря данным решениям и действи-
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ям в кредитовании малого и среднего бизнеса в 2019 г. удалось преодолеть 
негативные тенденции сокращения доли корпоративного портфеля.

осложнение экономической ситуации в условиях новой коронавирус-
ной инфекции привело к необходимости на уровне государства и банков 
разрабатывать актуальные кредитные продукты с целью поддержки наи-
более уязвимых клиентов – сегмент малого и среднего бизнеса. кроме того, 
банк россии предпринял меры по повышению ответственности банков, уча-
ствующих в этом процессе. так, с апреля 2020 г. в число мер по поддержке 
малого и среднего предпринимательства были включены кредиты, направ-
ляемые на обеспечение выплаты заработной платы работникам данных 
предприятий. в рамках совокупного лимита кредитования до 500 млрд руб. 
на данные цели предполагалось направить до 150 млрд руб. сроки кредито-
вания 1 год и средства предоставлялись банкам под 4 % годовых (позднее 
было снижение до 3,5 %), с оговоркой, обязывающей банки поддерживать 
общий объем кредитного портфеля в сегменте кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса. в случае снижения доли данного портфеля до 
95–85 % и далее предусмотрены штрафные санкции, выражающиеся, пре-
жде всего, в повышении стоимости предоставленных денежных средств до 
5 % или до уровня ключевой ставки плюс 1 %.

также внимание заслуживают действия Правительства, банка россии и 
банковской системы по предоставлению кредитов на возобновление биз-
неса для предприятий малого и среднего предпринимательства, которые 
входят в круг наиболее пострадавших отраслей экономики. величина про-
центной ставки составляет 2 % и есть возможность у заемщиков не вы-
плачивать проценты и основную сумму долга, если предприятию за период 
пандемии удалось сохранить весь штат сотрудников или более 90 % его 
величины.

в части решения проблем с просроченной задолженностью предложе-
но следующее. если кредиты предприятиями малого и среднего бизнеса 
были привлечены ранее и в 2020 г. возникли сложности с их погашением, 
то предусмотрены процедуры предоставления отсрочки и кредитных кани-
кул. в данных условиях у клиента есть возможность в течение 6 мес не вы-
плачивать проценты, либо их величина может быть снижена и составлять 
1/3 от первоначальной величины.

данные действия по оказанию финансовой помощи, несомненно, на-
ходят одобрение и поддержку. однако есть понимание, что это временные 
действия и по мере стабилизации ситуации они перестанут реализовываться.

Прежде всего, на взгляд автора, необходимо учитывать, что ресурсы 
государства ограничены, при этом банковская система, несмотря на кри-
зисные процессы, обладает избыточной ликвидностью. значительный про-
фицит ликвидности банковской системы отмечается с 2017 г. (см. рисунок). 
Хочется подчеркнуть, что и в течение 2020 г. несмотря на известные труд-
ности профицит ликвидности и остатки на корсчетах, показывая различ-
ную динамику, держались на достаточно высоком уровне.

Подобное поведение банков можно считать деструктивным для эко-
номики, так как она не обеспечивается необходимыми кредитными ресур-
сами. есть понимание, что в условиях нестабильности банковский сектор 
боится кредитовать реальный сектор экономики, так как кредитные риски 
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повышаются. несмотря на наличие достаточного обеспечения в условиях 
сокращения платежеспособного спроса вероятность возникновения про-
сроченной задолженности остается высокой. однако ограниченность кре-
дитных ресурсов для реального сектора экономики в дальнейшем может 
обернуться системными проблемами.

в связи с чем считаем правильным активизацию работы центрального 
банка и Правительства рФ не в направлении наращивания прямого креди-
тования малого и среднего бизнеса, а в косвенной поддержке данного про-
цесса, реализуемой посредством активизации банковского кредитования 
под гарантийное обеспечение. Эти положения находят поддержку в среде 
отечественных экономистов [8, 11, 20].

ДИСКУССИЯ

выступая с критикой результативности мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства, и.н. домнина, и.Л. Ма-
евская утверждают, «возникает ощущение, что политика по поддержке 
малого бизнеса нацелена не столько на конкретную помощь некрупному 
бизнесу, сколько подстраивается под интересы финансовых структур, кури-
рующих малый бизнес. считают основным фактором активной программ-
ной деятельности средства, выделяемые под их реализацию» [4, с. 77].

о.а. богачев связывает «слабую эффективность мероприятий по кре-
дитной поддержке и субсидированию процентных ставок по кредитам, пре-
доставленным предприятиям малого бизнеса, с низкой конкурентной средой 
в банковском секторе и преференциями государственных банков» [2, с. 32].

а.в. бердышев подчеркивает, что «каждая страна разрабатывает ин-
дивидуальный подход к кредитной поддержке малого и среднего бизнеса». 
Правильность использования существующих методов и механизмов опре-
деляет результативность предпринимаемых действий [1, с. 129].

динамика профицита ликвидности банковского сектора и остатков 
на корреспондентских счетах в банке россии
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Можно согласиться с мнением и.в. калачевой, которая в качестве 
определяющего аспекта называет необходимость упрощения процедуры 
предоставления банковского кредита предприятиям малого и среднего биз-
неса [7, с. 80]. автор статьи поддерживает исследователей, отмечающих, что 
целесообразно начать с предприятий малого и микробизнеса, чьи кредиты 
характеризуются преимущественно минимальными с точки зрения банка 
суммами заимствования. следовательно, значительная их часть должна 
предоставляться на принципах, свойственных розничному кредитованию. 
они состоят в следующем: кредиты являются линейкой типовых продуктов 
со стандартными параметрами; предполагают короткие сроки принятия 
решений о кредитовании; характерна высокая технологичность движения 
денежных средств; охватывают широкий круг потребителей (следователь-
но, высокая диверсификация вложений).

целесообразно изменить процедуру предоставления гарантий банкам-
кредиторам. сегодня гарантии, позволяющие минимизировать кредитные 
риски, предоставляются как федеральными, так и региональными структу-
рами. анализируя региональную специфику поддержки малого и среднего 
бизнеса, экономисты констатируют, что в регионах россии реализуется еди-
новременно от 1 до 10–15 программ [2, 3, 6, 12]. Положительным фактором 
исследователи считают интенсификацию участия регионов в содействии 
развитию малого и среднего предпринимательства. однако отрицатель-
ным аспектом можно считать замечание, что число программ не влияет 
напрямую на характер развития малого и среднего бизнеса в регионе, не 
в численном выражении, не в результатах деятельности, например, таких, 
как обороты, доходность и уровень занятого на предприятиях населения [4].

По нашему мнению, при реализации действий по предоставлению га-
рантий необходимо отходить от активного использования механизма пер-
сонифицированной оценки заемщика, когда гарантия предоставляется не 
только по конкретному клиенту, но и конкретной сделке. Подобная прак-
тика необходима и возможна при инвестиционном кредитовании, либо по 
иным крупным и высокорисковым кредитным сделкам предприятий сред-
него и малого бизнеса. для значительной же части малого и микробизне-
са необходимо внедрить в практику процедуру предоставления кредитов 
под гарантии, предоставляемые государственными структурами на основе 
экспертизы методов и методик, применяемых банком в процессе оценки 
кредитоспособности заемщика и характера сделки. При этом гарантии пре-
доставляются в пределах установленного для конкретного банка лимита, 
величина которого в дальнейшем может изменяться в зависимости от каче-
ства кредитного портфеля в сегменте малого и среднего бизнеса.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

очевидно, что экономическая нестабильность, санкции, пандемия коро-
навируса проверяют на прочность экономические основы функциониро-
вания государства. Масштабные мероприятия, предпринятые российскими 
государственными структурами по развитию малого и среднего бизнеса, 
пока не имеют значительного экономического эффекта. однако на те-
кущий момент позитивные тенденции видятся в следующем: сохраняются 
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обороты малого и среднего бизнеса; растут объемы кредитования малого 
и среднего бизнеса; стабильно число предприятий-заемщиков в категории 
малый и средний бизнес; снижаются процентные ставки; увеличивается 
число программ государственной поддержки данного сектора экономики.

так как круг мероприятий, реализуемых государством по повышению 
эффективности кредитования малого и среднего бизнеса, достаточно ши-
рок, а средства ограничены, то дальнейшие действия в этом направлении 
необходимо реализовать посредством оптимизации процессов взаимодей-
ствия банковской системы и бизнеса. Повысить результативность процесса 
кредитования, прежде всего, в сегменте кредитования малого и микробиз-
неса, возможно через изменение принципов кредитования, приближая ме-
ханизмы организации кредитного процесса к стандартным схемам, близ-
ким по сути к розничному кредитованию, а также упрощение процедуры 
предоставления гарантий банкам-кредиторам. несомненно, это потребу-
ет большего доверия к банкам, но и обеспечит большую эффективность 
кредитного процесса. для банка рост доходности связан с ростом объемов 
кредитования, без увеличения кредитного риска. оптимизация последнего 
достигается не только через наличие обеспечения, но и благодаря росту 
диверсификации кредитного портфеля.
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одним из факторов устойчивости банковской системы является соотношение 
долей вкладов (депозитов) и задолженности по кредитам населения и организаций. 
основной идеей исследования выступает предположение о достижении такой устой-
чивости посредством выполнения условий сбалансированности и динамичности под-
системы вкладных и кредитных операций. выявлены закономерности изменения 
сбалансированности долей вкладов (депозитов) и задолженности по кредитам насе-
ления и организаций и среднедушевых доходов населения как экзогенного фактора 
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one of the factors of stability of the banking system is the ratio of shares of deposits 
(deposits) and debt on loans of the population and organizations. the main idea of the 
study is the assumption that such stability is achieved by fulfilling the conditions of ba-
lance and dynamism of the subsystem of deposit and credit operations. the regularities of 
changes in the balance of shares of deposits (deposits) and debt on loans of the popula-
tion and organizations and average per capita incomes of the population were revealed 
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ВВЕДЕНИЕ

устойчивость банковского сектора является важным фактором под-
держания сформировавшихся темпов развития национальной экономики. 
традиционно для обеспечения данной устойчивости значительные усилия 
прилагает регулятор в лице центрального банка, который задает условия 
для действия различных рыночных институтов и инструментов. но в осно-
ве самой устойчивости как атрибутивного свойства любой системы лежат 
иные фундаментальные условия, сформулированные в многочисленных 
работах отечественных и зарубежных исследователей2.

обобщенный анализ источников, в которых отражены различные тео-
ретические аспекты устойчивости, приведен в работе [13], где справедливо 
отмечается, что «современные подходы к исследованию устойчивости эко-
номических систем характеризуются методологическим плюрализмом» 
[13, с. 57]. Этот тезис подтверждает возможность продолжения процесса 
уточнения действующих и поиска новых параметров устойчивости. к тако-
вым в работе [8] относятся: гибкость (способность системы адаптироваться 
без структурных изменений), маневренность (способность к структурному 
перестраиванию в ответ на возмущения) и эластичность (способность си-
стемы нейтрализовать, демпфировать возмущения за счет незначительных 
потерь). наряду с гомеостазисом3 эти условия обозначают набор ключе-
вых параметров устойчивости.

Многообразие точек зрения на устойчивость систем представлено в ра-
боте [14]. здесь автор не только приводит синтез позиций десятков других 
авторов [14, с. 162–167], но и предпринимает шаги по упорядочению пред-
ставлений об устойчивости как в фундаментально-философском плане, так 
и применительно к экономическим системам. в рамках настоящего иссле-
дования важным представляется позиция автора относительно важности 
структуры системы – «если в системе возникают процессы упорядочения 
структуры…, система перейдет в новое устойчивое состояние» [14, с. 170]. 
Поскольку банковская система представлена обширным набором элемен-
тов, то ее устойчивость в конечном итоге зависит от их «упорядочения» 
под воздействием эндогенных и экзогенных факторов, включая доходы  
населения.

особенный подход к трактовке устойчивости систем предлагается в 
рамках так называемой теории ценозов [10, 16, 23]. она позволяет выйти за 
рамки традиционных дескриптивного и конструктивного подходов к опре-
делению системы, которые предполагают ограниченный набор свойств 
системы, а именно целостность, иерархичность, интегративность и функци-
ональность. расширение спектра условий, при которых система сохраняет 
свою устойчивость, предоставляет больше возможностей для исследований 
устойчивости применительно к различным секторам национальной эконо-

2 даже самый краткий обзор научной литературы, посвященной рассмотрению пробле-
матики устойчивости, займет десятки и сотни страниц. Поэтому в настоящей работе основ-
ной акцент сделан на осмыслении только базовых условий устойчивости, значимых для бан-
ковской системы.

3 способность системы к поддержанию своего динамического равновесия посредством 
саморегулирования и сохранения стабильности своего внутреннего состояния.
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мики. отраслевые проблемы экономической устойчивости применительно 
к транспорту, промышленности, сельскому хозяйству, рыболовству, торгов-
ле и т.д. рассмотрены в работах [4–6, 9, 11, 15]. в целом все представления об 
устойчивости развиваются в русле уже отмеченных условий.

в отдельную группу публикаций стоит выделить работы, посвященные 
устойчивости банковской системы в различных аспектах. Принимая во 
внимание заявленную в настоящей статье проблематику, их можно разде-
лить на следующие группы4.

работы, в которых преимущественно рассматриваются вопросы устой-
чивости самого банковского сектора [1, 7, 12, 20, 21]. в данном случае речь 
идет о макроэкономических параметрах и о роли банков в их обеспечении. 
вместе с тем теоретическому обоснованию устойчивости банковской си-
стемы, прежде всего, как системы, состоящей из элементов, уделяется не-
достаточно внимания. другая группа публикаций представлена работами 
[17, 24, 25, 27, 28], в которых рассматриваемое понятие устойчивости пересе-
кается с понятием стабильности банковской системы. согласимся, что при 
значительной близости этих понятий стабильность является только одним 
из условий устойчивости. в третьей группе публикаций [2, 18, 22] затраги-
ваются вопросы взаимовлияния доходов населения и устойчивости банков-
ской системы, включая страхование вкладных операций населения.

анализ исследований в области устойчивости систем в целом, равно как 
и устойчивости банковской системы, требует уточнения условий, при кото-
рых данное состояние системы может быть достигнуто. Мы считаем целе-
сообразным предложить следующие:

– защищенность, т.е. готовность системы к значительным и неожидан-
ным воздействиям со стороны внешней среды. в противном случае любое 
резкое вторжение в систему извне приводит к ее дестабилизации (в конеч-
ном итоге к разрушению). из фрагментов составляется новая система или 
несколько систем, что в целом позитивно для процессов развития, но фа-
тально для изначально заданной системы;

– структурность, подразумевающая наличие некоей внутренней струк-
туры в данной системе. составление системы из отдельных (но не отделяе-
мых) элементов важно для того, чтобы система сама (или с помощью внеш-
него регулятора) могла совершать трансформацию своего содержания. 
если такое условие не соблюдается, т.е. система гомогенна и структурно не 
диверсифицирована, может быть достаточно всего одного дестабилизиру-
ющего фактора для потери устойчивости;

– самодостаточность, т.е. способность системы компенсировать измене-
ния своей внутренней структуры за счет собственных ресурсов. целесоо-
бразно формировать систему с максимальным вхождением в нее всех воз-
можных и допустимых элементов. Чем масштабнее система, тем больше 
шансов на то, что она сможет выполнить регулирование своей структуры и 
вернется на траекторию устойчивого функционирования;

– сбалансированность, предполагающая наличие некоего баланса вну-
тренних элементов системы, что логично вытекает из предыдущих двух 

4 устойчивость банковского сектора является широким полем для исследований, что по-
зволяет ее рассматривать с позиций влияния теневого сектора экономики [26].
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условий. важно подчеркнуть, что в идеальном случае все элементы долж-
ны быть равны между собой5 для достижения абсолютной устойчивости;

– динамичность, которая предполагает движение всей заданной систе-
мы к некоему иному состоянию. такое движение необходимо как мотиваци-
онный фактор для элементов системы. обеспечение движения выступает 
своего рода сверхзадачей, решению которой подчиняются элементы, что, 
в свою очередь, повышает устойчивость функционирования всей системы. 
для выполнения такого условия важно иметь способ фиксации стартовой, 
финишной и промежуточных точек состояния системы. Поэтому требуется 
мегасистема координат, с помощью которой можно наблюдать все транс-
формации вне зависимости от того, в сторону усиления или ослабления 
устойчивости движется исследуемая система.

ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРИМЕНИТЕЛьНО К БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Поскольку банковская система в целом представляет собой сверхслож-
ную систему6, в которой даже простая формализация элементов и крат-
кое описание их взаимодействия становится отдельной научной задачей, 
ограничимся характеристикой фрагмента данной системы, а именно под-
системой, включающей вкладные (депозитные) операции и кредитование 
физических лиц и организаций. соответствие предложенным условиям 
устойчивости в этом случае достигается следующим образом.

Условие защищенности. из-за того, что рассматриваемая подсистема 
является только фрагментом общей системы банковских операций, дан-
ное условие может выполняться частично. в полном объеме невозможно 
обеспечить защищенность операций по привлечению вкладов и кредито-
ванию только за счет средств населения и организаций без учета опера-
ций, например, со средствами госсектора. в ситуациях, когда обостряется 
негативное внешнее влияние, обеспечение устойчивости вкладных и заем-
ных операций физических и юридических лиц производится за счет допол-
нительных вливаний бюджетных средств на возвратной или безвозврат- 
ной основе.

Условие структурности. Это условие выполняется, так как в данной 
подсистеме присутствуют как минимум четыре элемента: объем вкладов 
физических лиц (d); объем депозитов организаций (D); объем задолженно-
сти по кредитам физических лиц (z); объем задолженности по кредитам ор-
ганизаций (Z). их комбинация в заданных пропорциях позволяет оценить 
статичное состояние подсистемы и выявить факторы ее устойчивости.

5 Позволим себе провести аналогию с миром животных. например, слон, обладая че-
тырьмя мощными конечностями примерно равной силы и площади опоры, выступает сино-
нимом понятия «устойчивость». в то же время кенгуру, имея непропорциональные передние 
и задние конечности, постоянно вынуждены использовать мощный хвост для обеспечения 
устойчивого статического положения. в последнем случае устойчивость все равно обеспечи-
вается за счет равенства силы опор, но требует дополнения системы новым элементом, что 
приводит к ее коренной трансформации (вместо 4-точечной формируется 3-точечная опора).

6 косвенным доказательством этого является наличие 37 департаментов в аппарате 
центробанка россии.
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Условие самодостаточности. в данном случае это условие предопре-
делено тем, что в банковской системе объем выдаваемых кредитов населе-
нию и бизнесу в подавляющей массе обеспечивается объемом вкладов на-
селения и депозитов организаций. Это повышает шансы на устойчивость, 
так как, с одной стороны, не требует поиска новых источников при недоста-
точности средств для кредитования, а с другой стороны, не требует поиска 
новых способов приложения свободного капитала.

Условие сбалансированности. наличие данного условия не очевидно 
и требует доказательства. необходимо удостовериться, что в заданной си-
туации все четыре элемента системы находятся в состоянии приемлемого 
баланса. для этого недостаточно сравнения абсолютных показателей d, D, 
z и Z (табл. 1) из-за существенных различий в суммах и противоречивой 
динамики.

Таблица 1
Абсолютные показатели z, d, Z и D за период 01.02.2011–01.08.2020 гг. (млрд руб.)

дата z d Z D

1 2 3 4 5

01.02.2011 4058,6 9709,1 13662,2 4772,8

01.03.2011 4085,9 9910,6 13727,0 4900,3

01.04.2011 4173,0 9976,4 13905,9 5319,9

01.05.2011 4289,8 10213,5 14146,0 5391,8

01.06.2011 4421,1 10266,0 14452,6 5631,9

01.07.2011 4564,3 10527,8 14715,8 5960,7

01.08.2011 4696,1 10607,3 14889,1 5968,5

01.09.2011 4867,5 10703,6 15328,7 6319,8

01.10.2011 5043,2 10905,3 16101,2 7022,9

01.11.2011 5162,4 10858,7 16204,4 6925,8

01.12.2011 5320,4 11042,3 16779,5 7182,9

01.01.2012 5534,7 11853,5 17061,4 7382,6

01.02.2012 5566,1 11630,6 16902,4 6318,9

01.03.2012 5681,8 11788,8 16785,4 6120,5

01.04.2012 5878,6 11972,2 17091,3 6226,3

01.05.2012 6098,8 12243,5 17552,1 6464,1

01.06.2012 6344,9 12503,6 17945,9 6688,1

01.07.2012 6551,7 12823,7 18285,1 6569,2

01.08.2012 6736,5 12824,5 18537,4 6679,7

01.09.2012 6978,2 13021,3 18943,8 7074,8

01.10.2012 7155,2 13051,0 19081,6 7024,1

01.11.2012 7364,3 13185,7 19384,4 7269,2

01.12.2012 7541,7 13418,5 19492,4 7107,1

01.01.2013 7711,6 14222,6 19580,2 7493,1

01.02.2013 7774,5 14052,7 19567,5 6767,4

01.03.2013 7902,4 14380,8 19680,2 6684,4

01.04.2013 8075,7 14722,4 19974,2 6968,7

01.05.2013 8332,1 15198,6 20315,1 7558,3
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5

01.06.2013 8555,6 15216,6 20498,5 7680,3
01.07.2013 8772,0 15621,3 20898,7 7874,8
01.08.2013 9015,5 15788,4 21383,7 8070,5
01.09.2013 9242,3 15934,6 21716,3 8331,7
01.10.2013 9373,0 15937,7 22018,9 8268,8
01.11.2013 9585,0 16048,4 22255,9 8402,4
01.12.2013 9730,4 16201,1 22503,8 8220,3
01.01.2014 9925,9 16938,4 22242,3 7897,7
01.02.2014 9949,3 16675,7 22717,4 8018,5
01.03.2014 10063,3 16886,7 22841,3 8595,6
01.04.2014 10196,6 16554,8 23167,8 8567,7
01.05.2014 10378,5 16796,1 23533,5 9095,8
01.06.2014 10485,7 16739,0 23705,5 9390,9
01.07.2014 10606,0 16855,1 23675,0 8992,0
01.08.2014 10786,9 17214,3 24214,8 9046,2
01.09.2014 10924,8 17375,0 24441,2 9267,8
01.10.2014 11057,5 17380,3 25033,7 9515,0
01.11.2014 11171,8 17793,8 25820,1 10450,0
01.12.2014 11286,2 18204,7 26839,4 10842,2
01.01.2015 11294,8 18683,1 27785,3 11152,9
01.02.2015 11216,7 19493,2 29148,2 12193,3
01.03.2015 11051,6 19213,7 27995,7 11374,5
01.04.2015 10904,6 19193,3 27469,7 11047,7
01.05.2015 10790,6 19241,4 26678,3 10839,5
01.06.2015 10739,6 19474,4 26819,1 10651,7
01.07.2015 10690,1 19988,4 27146,5 10855,1
01.08.2015 10690,7 20482,3 27681,7 11533,6
01.09.2015 10733,3 21235,5 28806,1 12226,8
01.10.2015 10722,9 21327,2 28996,3 12528,0
01.11.2015 10674,3 21258,3 28976,7 12874,0
01.12.2015 10637,4 21580,2 29273,9 13014,9
01.01.2016 10634,0 23259,5 29884,6 13151,4
01.02.2016 10578,9 22857,0 30184,1 12824,2
01.03.2016 10569,4 23088,0 30083,0 12487,2
01.04.2016 10522,7 22625,8 29324,1 11640,4
01.05.2016 10519,0 22781,4 28933,2 12227,2
01.06.2016 10540,5 23024,0 29018,0 12331,6
01.07.2016 10543,8 23166,8 28937,1 12061,3
01.08.2016 10588,3 23565,0 29327,1 12334,8
01.09.2016 10661,2 23410,3 28952,6 12357,4
01.10.2016 10693,0 23407,9 28683,4 12585,6
01.11.2016 10717,7 23489,2 28683,2 12513,1
01.12.2016 10759,0 23777,8 28975,8 12161,0
01.01.2017 10773,7 24303,4 28204,1 11564,0
01.02.2017 10734,5 24117,5 28218,7 11624,3
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5

01.03.2017 10740,0 24143,7 27998,0 12118,4
01.04.2017 10837,5 24031,7 27974,8 12544,8
01.05.2017 10948,6 24377,8 28284,9 12806,4
01.06.2017 11028,0 24376,9 28281,8 12829,5
01.07.2017 11151,1 24988,2 28722,4 13000,4
01.08.2017 11295,2 24957,8 28730,4 12930,9
01.09.2017 11477,6 24895,4 28786,1 13037,0
01.10.2017 11629,2 24865,9 28946,3 13252,6
01.11.2017 11774,1 24862,3 29095,6 13211,1
01.12.2017 11964,6 25092,6 29234,1 13302,2
01.01.2018 12135,5 26092,6 29219,4 13665,0
01.02.2018 12220,6 25571,2 29343,3 13472,4
01.03.2018 12333,6 25865,1 29287,5 13777,5
01.04.2018 12530,0 26158,3 29754,9 14389,8
01.05.2018 12763,8 26850,7 30597,3 14949,1
01.06.2018 13015,3 26810,7 30555,6 15100,9
01.07.2018 13252,5 27036,5 30604,9 15263,3
01.08.2018 13523,2 27168,5 30927,7 15105,1
01.09.2018 13853,7 27480,3 31816,6 16894,4
01.10.2018 14133,8 27038,5 31707,3 15945,5
01.11.2018 14373,0 27170,4 31906,5 16785,5
01.12.2018 14690,4 27266,3 31966,4 17171,1
01.01.2019 14856,6 28577,8 32228,8 17672,7
01.02.2019 15004,5 27851,1 31650,1 17082,9
01.03.2019 15188,9 28259,4 31679,4 16921,0
01.04.2019 15446,6 28325,8 31779,9 16995,9
01.05.2019 15760,6 28912,7 31886,9 17185,8
01.06.2019 16014,2 28905,9 31958,0 17906,3
01.07.2019 16241,4 29089,4 31944,8 17474,0
01.08.2019 16441,3 29170,2 32191,3 18452,0
01.09.2019 16745,3 29590,6 32811,3 18951,6
01.10.2019 17016,5 29473,8 32707,3 18923,5
01.11.2019 17159,2 29501,6 33010,0 19006,3
01.12.2019 17386,1 29713,0 33159,9 19296,8
01.01.2020 17564,2 30668,6 33056,7 18485,1
01.02.2020 17704,0 30304,0 33151,9 18153,4
01.03.2020 17916,8 30828,5 33474,5 18114,2
01.04.2020 18217,2 31633,2 35397,1 19277,8
01.05.2020 18083,2 31645,0 35500,4 18815,8
01.06.2020 18103,4 31349,8 35104,3 18538,5
01.07.2020 18281,6 31785,0 35255,1 17893,2
01.08.2020 18569,2 32169,9 35918,5 18428,2

составлено 

источник: статистика банка россии. сведения о размещенных и привлеченных средствах 
(https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/ (дата обращения: 20.09.2020)).
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для анализа сбалансированности необходимо использовать относитель-
ные величины – доли в общем объеме, соответственно задолженностей и 
вкладов (депозитов). Это позволяет ввести в анализ четыре показателя:

Pz – доля задолженности по кредитам физических лиц в общем объеме 
задолженности; PZ – доля задолженности по кредитам юридических лиц в 
общем объеме задолженности; Pd – доля вкладов населения в общем объ-
еме вкладов (депозитов); PD – доля депозитов юридических лиц в общем 
объеме вкладов (депозитов).

кроме этого для определения степени взаимного воздействия этих эле-
ментов подсистемы в динамике необходимо использовать восемь дополни-
тельных индексов:

индекс IzD – доля задолженности по кредитам населения, которые были 
получены за счет депозитов организаций (Pz · PD); индекс IDz – доля депози-
тов организаций, направленная на кредитование физических лиц (PD · Pz); 
индекс IZD – доля задолженности по кредитам организаций, которые были 
получены за счет депозитов организаций (PZ · PD); индекс IDZ – доля депози-
тов организаций, направленная на кредитование организаций (PD · PZ); ин-
декс Izd – доля задолженности по кредитам населения, которые были полу-
чены за счет вкладов населения (Pz · Pd); индекс Idz – доля вкладов населения, 
направленная на кредитование физических лиц (Pd · Pz); индекс IZd – доля 
задолженности по кредитам организаций, которые были получены за счет 
вкладов населения (PZ · Pd); индекс IdZ – доля вкладов населения, направлен-
ная на кредитование организаций (Pd · PZ).

величины всех предложенных показателей приведены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели Pz , PZ , Pd , PD , IzD , IDz , IZD , IDZ , Izd , Idz , IZd , IdZ (%)

дата Pz PZ Pd PD
IzD

IDz

IZD

IDZ

Izd

Idz

IZd

IdZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01.02.2011 22,9 77,1 67,0 33,0 7,5 25,4 15,4 51,7
01.03.2011 22,9 77,1 66,9 33,1 7,6 25,5 15,3 51,6
01.04.2011 23,1 76,9 65,2 34,8 8,0 26,8 15,1 50,2
01.05.2011 23,3 76,7 65,4 34,6 8,0 26,5 15,2 50,2
01.06.2011 23,4 76,6 64,6 35,4 8,3 27,1 15,1 49,4
01.07.2011 23,7 76,3 63,8 36,2 8,6 27,6 15,1 48,7
01.08.2011 24,0 76,0 64,0 36,0 8,6 27,4 15,3 48,6
01.09.2011 24,1 75,9 62,9 37,1 8,9 28,2 15,2 47,7
01.10.2011 23,9 76,1 60,8 39,2 9,3 29,8 14,5 46,3
01.11.2011 24,2 75,8 61,1 38,9 9,4 29,5 14,8 46,3
01.12.2011 24,1 75,9 60,6 39,4 9,5 29,9 14,6 46,0
01.01.2012 24,5 75,5 61,6 38,4 9,4 29,0 15,1 46,5
01.02.2012 24,8 75,2 64,8 35,2 8,7 26,5 16,1 48,7
01.03.2012 25,3 74,7 65,8 34,2 8,6 25,5 16,6 49,2
01.04.2012 25,6 74,4 65,8 34,2 8,8 25,5 16,8 49,0
01.05.2012 25,8 74,2 65,4 34,6 8,9 25,6 16,9 48,6
01.06.2012 26,1 73,9 65,2 34,8 9,1 25,7 17,0 48,1
01.07.2012 26,4 73,6 66,1 33,9 8,9 24,9 17,4 48,7
01.08.2012 26,7 73,3 65,8 34,2 9,1 25,1 17,5 48,2
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01.09.2012 26,9 73,1 64,8 35,2 9,5 25,7 17,4 47,4
01.10.2012 27,3 72,7 65,0 35,0 9,5 25,4 17,7 47,3
01.11.2012 27,5 72,5 64,5 35,5 9,8 25,8 17,7 46,7
01.12.2012 27,9 72,1 65,4 34,6 9,7 25,0 18,2 47,1
01.01.2013 28,3 71,7 65,5 34,5 9,7 24,8 18,5 47,0
01.02.2013 28,4 71,6 67,5 32,5 9,2 23,3 19,2 48,3
01.03.2013 28,6 71,4 68,3 31,7 9,1 22,6 19,6 48,7
01.04.2013 28,8 71,2 67,9 32,1 9,2 22,9 19,5 48,3
01.05.2013 29,1 70,9 66,8 33,2 9,7 23,6 19,4 47,4
01.06.2013 29,4 70,6 66,5 33,5 9,9 23,7 19,6 46,9
01.07.2013 29,6 70,4 66,5 33,5 9,9 23,6 19,7 46,8
01.08.2013 29,7 70,3 66,2 33,8 10,0 23,8 19,6 46,5
01.09.2013 29,9 70,1 65,7 34,3 10,3 24,1 19,6 46,1
01.10.2013 29,9 70,1 65,8 34,2 10,2 24,0 19,7 46,2
01.11.2013 30,1 69,9 65,6 34,4 10,3 24,0 19,8 45,9
01.12.2013 30,2 69,8 66,3 33,7 10,2 23,5 20,0 46,3
01.01.2014 30,9 69,1 68,2 31,8 9,8 22,0 21,0 47,2
01.02.2014 30,5 69,5 67,5 32,5 9,9 22,6 20,6 47,0
01.03.2014 30,6 69,4 66,3 33,7 10,3 23,4 20,3 46,0
01.04.2014 30,6 69,4 65,9 34,1 10,4 23,7 20,1 45,8
01.05.2014 30,6 69,4 64,9 35,1 10,8 24,4 19,9 45,0
01.06.2014 30,7 69,3 64,1 35,9 11,0 24,9 19,6 44,4
01.07.2014 30,9 69,1 65,2 34,8 10,8 24,0 20,2 45,0
01.08.2014 30,8 69,2 65,6 34,4 10,6 23,8 20,2 45,4
01.09.2014 30,9 69,1 65,2 34,8 10,7 24,0 20,1 45,1
01.10.2014 30,6 69,4 64,6 35,4 10,8 24,5 19,8 44,8
01.11.2014 30,2 69,8 63,0 37,0 11,2 25,8 19,0 44,0
01.12.2014 29,6 70,4 62,7 37,3 11,0 26,3 18,6 44,1
01.01.2015 28,9 71,1 62,6 37,4 10,8 26,6 18,1 44,5
01.02.2015 27,8 72,2 61,5 38,5 10,7 27,8 17,1 44,4
01.03.2015 28,3 71,7 62,8 37,2 10,5 26,7 17,8 45,0
01.04.2015 28,4 71,6 63,5 36,5 10,4 26,2 18,0 45,4
01.05.2015 28,8 71,2 64,0 36,0 10,4 25,7 18,4 45,5
01.06.2015 28,6 71,4 64,6 35,4 10,1 25,2 18,5 46,2
01.07.2015 28,3 71,7 64,8 35,2 9,9 25,3 18,3 46,5
01.08.2015 27,9 72,1 64,0 36,0 10,0 26,0 17,8 46,2
01.09.2015 27,1 72,9 63,5 36,5 9,9 26,6 17,2 46,2
01.10.2015 27,0 73,0 63,0 37,0 10,0 27,0 17,0 46,0
01.11.2015 26,9 73,1 62,3 37,7 10,2 27,6 16,8 45,5
01.12.2015 26,7 73,3 62,4 37,6 10,0 27,6 16,6 45,8
01.01.2016 26,2 73,8 63,9 36,1 9,5 26,6 16,8 47,1
01.02.2016 26,0 74,0 64,1 35,9 9,3 26,6 16,6 47,4
01.03.2016 26,0 74,0 64,9 35,1 9,1 26,0 16,9 48,0
01.04.2016 26,4 73,6 66,0 34,0 9,0 25,0 17,4 48,6
01.05.2016 26,7 73,3 65,1 34,9 9,3 25,6 17,4 47,7
01.06.2016 26,6 73,4 65,1 34,9 9,3 25,6 17,4 47,8
01.07.2016 26,7 73,3 65,8 34,2 9,1 25,1 17,6 48,2
01.08.2016 26,5 73,5 65,6 34,4 9,1 25,2 17,4 48,2
01.09.2016 26,9 73,1 65,5 34,5 9,3 25,3 17,6 47,8
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01.10.2016 27,2 72,8 65,0 35,0 9,5 25,5 17,7 47,4
01.11.2016 27,2 72,8 65,2 34,8 9,5 25,3 17,7 47,5
01.12.2016 27,1 72,9 66,2 33,8 9,2 24,7 17,9 48,2
01.01.2017 27,6 72,4 67,8 32,2 8,9 23,3 18,7 49,0
01.02.2017 27,6 72,4 67,5 32,5 9,0 23,6 18,6 48,9
01.03.2017 27,7 72,3 66,6 33,4 9,3 24,2 18,5 48,1
01.04.2017 27,9 72,1 65,7 34,3 9,6 24,7 18,3 47,4
01.05.2017 27,9 72,1 65,6 34,4 9,6 24,8 18,3 47,3
01.06.2017 28,1 71,9 65,5 34,5 9,7 24,8 18,4 47,1
01.07.2017 28,0 72,0 65,8 34,2 9,6 24,7 18,4 47,4
01.08.2017 28,2 71,8 65,9 34,1 9,6 24,5 18,6 47,3
01.09.2017 28,5 71,5 65,6 34,4 9,8 24,6 18,7 46,9
01.10.2017 28,7 71,3 65,2 34,8 10,0 24,8 18,7 46,5
01.11.2017 28,8 71,2 65,3 34,7 10,0 24,7 18,8 46,5
01.12.2017 29,0 71,0 65,4 34,6 10,1 24,6 19,0 46,4
01.01.2018 29,3 70,7 65,6 34,4 10,1 24,3 19,3 46,4
01.02.2018 29,4 70,6 65,5 34,5 10,1 24,4 19,3 46,2
01.03.2018 29,6 70,4 65,2 34,8 10,3 24,5 19,3 45,9
01.04.2018 29,6 70,4 64,5 35,5 10,5 25,0 19,1 45,4
01.05.2018 29,4 70,6 64,2 35,8 10,5 25,2 18,9 45,3
01.06.2018 29,9 70,1 64,0 36,0 10,8 25,3 19,1 44,9
01.07.2018 30,2 69,8 63,9 36,1 10,9 25,2 19,3 44,6
01.08.2018 30,4 69,6 64,3 35,7 10,9 24,9 19,6 44,7
01.09.2018 30,3 69,7 61,9 38,1 11,5 26,5 18,8 43,1
01.10.2018 30,8 69,2 62,9 37,1 11,4 25,7 19,4 43,5
01.11.2018 31,1 68,9 61,8 38,2 11,9 26,3 19,2 42,6
01.12.2018 31,5 68,5 61,4 38,6 12,2 26,5 19,3 42,0
01.01.2019 31,6 68,4 61,8 38,2 12,1 26,2 19,5 42,3
01.02.2019 32,2 67,8 62,0 38,0 12,2 25,8 19,9 42,0
01.03.2019 32,4 67,6 62,5 37,5 12,1 25,3 20,3 42,3
01.04.2019 32,7 67,3 62,5 37,5 12,3 25,2 20,4 42,1
01.05.2019 33,1 66,9 62,7 37,3 12,3 24,9 20,7 42,0
01.06.2019 33,4 66,6 61,7 38,3 12,8 25,5 20,6 41,1
01.07.2019 33,7 66,3 62,5 37,5 12,6 24,9 21,1 41,4
01.08.2019 33,8 66,2 61,3 38,7 13,1 25,6 20,7 40,5
01.09.2019 33,8 66,2 61,0 39,0 13,2 25,8 20,6 40,4
01.10.2019 34,2 65,8 60,9 39,1 13,4 25,7 20,8 40,1
01.11.2019 34,2 65,8 60,8 39,2 13,4 25,8 20,8 40,0
01.12.2019 34,4 65,6 60,6 39,4 13,5 25,8 20,9 39,8
01.01.2020 34,7 65,3 62,4 37,6 13,0 24,6 21,6 40,7
01.02.2020 34,8 65,2 62,5 37,5 13,0 24,4 21,8 40,8
01.03.2020 34,9 65,1 63,0 37,0 12,9 24,1 22,0 41,0
01.04.2020 34,0 66,0 62,1 37,9 12,9 25,0 21,1 41,0
01.05.2020 33,7 66,3 62,7 37,3 12,6 24,7 21,2 41,5
01.06.2020 34,0 66,0 62,8 37,2 12,6 24,5 21,4 41,5
01.07.2020 34,1 65,9 64,0 36,0 12,3 23,7 21,8 42,1
01.08.2020 34,1 65,9 63,6 36,4 12,4 24,0 21,7 41,9

источник: составлено авторами.
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несмотря на то, что показатели индексов математически можно сгруп-
пировать попарно, так как от перемены мест в произведении результат вы-
числения не меняется, у каждого из них есть свой особенный экономиче-
ский смысл. 

так, показатель IzD, величина которого на 01.02.2011 г. составляла 7,5 %, 
говорит о том, какую часть в совокупной задолженности по кредитам со-
ставляет задолженность по кредитам населения, которая образовалась за 
счет средств организаций, размещенных в виде депозитов. Показатель IZD 
(25,4 %) говорит о том, какую часть в совокупной задолженности по креди-
там составляет задолженность по кредитам организаций, которая образо-
валась за счет средств организаций, размещенных в виде депозитов. Пока-
затель Izd (15,4 %) говорит о том, какую часть в совокупной задолженности 
по кредитам составляет задолженность по кредитам населения, которая 
образовалась за счет средств населения, размещенных в виде вкладов. на-
конец, показатель IZd (51,7 %) говорит о том, какую часть в совокупной за-
долженности по кредитам составляет задолженность по кредитам населе-
ния, которая образовалась за счет средств населения, размещенных в виде 
вкладов.

с другой стороны, эти же процентные величины имеют иной смысл 
при рассмотрении общей структуры привлечения средств в виде депозитов 
(вкладов).

так, показатель IDz, величина которого на 01.02.2011 г. составляла 7,5 %, 
говорит о том, какую часть в общей сумме привлеченных средств состав-
ляют депозиты организаций, направленные на кредитование населения. 
Показатель IDZ (25,4 %) говорит о том, какую часть в общей сумме при-
влечения средств составляют депозиты организаций, направленные на кре-
дитование организаций. Показатель Idz (15,4 %) говорит о том, какую часть 
в общей сумме привлеченных средств составляют вклады населения, на-
правленные на кредитование населения. Показатель IdZ (51,7 %) говорит о 
том, какую часть в общей сумме привлеченных средств составляют вклады 
населения, направленные на кредитование организаций.

другими словами, обе группы показателей демонстрируют структу-
ру перераспределения средств от населения и организаций через банков-
ский механизм обратно в пользу населения и организаций для временно-
го и платного использования. Поскольку все показатели IzD = IDz, IZD = IDZ, 
Izd = Idz, IZd = IdZ имеют парную сопоставимость, они гарантируют сбалан-
сированность всей системы привлечения и кредитования, так как суммы 
процентных долей в первой и второй группах равны между собой и в свою 
очередь равны 100 %7.

Условие динамичности. особое внимание необходимо уделить этому 
условию, поскольку здесь пересекаются две плоскости: с одной стороны, 
устойчивость как рассмотренный атрибут развития системы, а с другой 
стороны, процесс развития, который сам должен иметь устойчивый харак-

7 Это приводит к теоретически абсолютному выполнению условия сбалансированности 
рассматриваемой подсистемы при наличии следующих равенств: Pz = PZ = Pd = PD = 50 %; 
IzD = IDz = IZD = IDZ = Izd = Idz = IZd = IdZ = 25 %. При этом важно достичь первого равенства, так 
как в этом случае второе равенство достигается автоматически.
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тер, если мы рассчитываем на устойчивое развитие всей системы. в части 
рассмотренных элементов, а именно вкладных и кредитных операций на-
селения и организаций, обе плоскости находят свое воплощение в динамике 
показателей. данные табл. 2 демонстрируют постоянные колебания вели-
чин Pz, PZ, Pd, PD и индексов, рассчитанных на их основе. Поскольку важ-
ным влияющим экзогенным фактором является размер среднедушевых 
доходов населения, динамичность системы может быть проиллюстрирова-
на сопоставлением Pz и Pd . на рис. 1 отмечены точки: начало анализиру-
емого периода (01.02.2011 г.), конец периода (01.08.2020 г.), крайняя точка 
смещения (01.12.2019 г.). наблюдается высокая флуктуация обоих показа-
телей, вызванная в том числе экономическим кризисом 2014–2015 гг., изме-
нением ключевой ставки цб, расширением коридора страхования вкладов 
и т.д.8

тем не менее основной вектор (сплошная линия) демонстрирует про-
порциональное снижение как доли вкладов населения в общей сумме вклад-
ных операций, так и рост задолженности по кредитам населения в общей 
сумме задолженности. Это приводит к изменению внутренней структуры 
всех параметров подсистемы привлечения и размещения средств в банков-
ской системе россии. население уменьшило свое относительное участие в 

8 Любопытно влияние coVid-фактора, из-за которого с начала 2020 г. доля вкладов на-
селения в общей сумме вкладных операций резко пошла вверх при сохранении доли в за-
долженности по кредитам. Это демонстрирует преобладание у населения сберегательного 
поведения в период угроз, исследование которого будет более полным после завершения 
пандемии.

Рис. 1. сопоставление Pd и Pz за период 
01.02.2011–01.08.2020 гг.

источник: данные табл. 2 (см. рис. 1–3)
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формировании банковских пассивов, но увеличив задолженность по кре-
дитам, в большей степени сформировало кредитные активы банков9. Это 
позволяет говорить о том, что показатели организаций Pd и PD развивались 
в обратном направлении. бизнес увеличил свое относительное участие в 
формировании банковских пассивов за счет роста депозитов, а сократив 
долю в задолженности по кредитам, в меньшей степени стал участвовать в 
формировании кредитных активов банков.

общая картина соотношения элементов системы на начало анализиру-
емого периода представлена на рис. 2. здесь показатели Pz, PZ, Pd , PD обра-
зуют внутренний круг, каждому сегменту которого соответствуют показа-
тели индексов IzD, IDz, IZD, IDZ, Izd, Idz, IZd, IdZ, отображенные на внешнем круге.

соотношение показателей не подтверждает выполнение условия сба-
лансированности системы, поскольку соотношение долей далеко от равно-
го10. оба участвующих субъекта (население и организации) в 2011 г. не до-
стигали баланса в формировании активов и пассивов банковской системы. 
ситуация подверглась изменению к 01.08.2020 г., когда пропорция в соот-
ношении элементов системы стала выглядеть иначе (рис. 3).

9 Помимо пропорций подсистемы привлечения вкладов и кредитования населения, такая 
тенденция привела к тому, что население стало меньше получать процентных доходов, но 
стало больше нести процентных расходов. другими словами, повышение пропорционально-
сти внутри системы привело к перераспределению бремени выплаты банковских процентов 
от организаций к населению.

10 возможно, если использовать понятие «частичной сбалансированности», когда до-
статочно равенств Pz = PD и PZ = Pd, то ее наличие возможно, так доля вкладов населения 
близка по величине доле задолженности по кредитам организаций (67,0 % vs 77,1 %), в то 
время как доля депозитов организаций близка доле задолженности по кредитам населения 
(33,0 % vs 22,0 %).

Рис. 2. соотношение долей Pz, PZ, Pd, PD и индек-
сов IzD, IDz, IZD, IDZ, Izd, Idz, IZd, IdZ по состоянию на 

01.02.2011 г.
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в полном объеме сбалансированность не достигнута, но наблюдается 
существенный дрейф в ее сторону. величины долей Pz, PZ, Pd , PD измени-
лись и стали ближе к теоретически искомым 50 %. если доли во вкладах 
(депозитах) изменились в меньшей степени, то структура задолженностей 
по кредитам претерпела значительную трансформацию. население акти-
визировало свое участие на рынке заимствований, увеличив свою долю бо-
лее чем в 1,5 раза. 

автоматически произошло пропорциональное приближение величин 
индексов к 25 %. в случае IZD и IDZ это наблюдалось и в 2011 г. с показате-
лем 25,4%, сократившимся до 24,0 % в 2020 г., но для сбалансированности 
всей подсистемы такого единичного случая недостаточно11.

ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

выявленная устойчивая тенденция к сбалансированности элементов 
подсистемы вкладных и кредитных операций населения и организаций 
сформировалась за счет показателей участия населения. Это, в свою оче-
редь, требует поиска объясняющих факторов, среди которых важное место 
занимает такой экзогенный фактор, как среднедушевые доходы населения, 
величина которых косвенно характеризует способность населения высту-
пать в качестве вкладчика или заемщика.

Рис. 3. соотношение долей Pz, PZ, Pd, PD и индек-
сов IzD, IDz, IZD, IDZ, Izd, Idz, IZd, IdZ по состоянию на 

01.08.2020 г.

11 Частичная сбалансированность повысилась, так как доля вкладов населения стала 
еще ближе к доле задолженности по кредитам организаций (63,6 % vs 65,9 %), в то время 
как доля депозитов организаций сблизилась с долей задолженности по кредитам населения 
(36,4 % vs 34,1 %).
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для уточнения влияния величины среднедушевых доходов населения на 
процесс сбалансированности исследуемой системы проведено сопоставле-
ние доли населения во вкладных и кредитных операциях с показателем та-
ких доходов. с целью устранения значительных колебаний, наблюдаемых 
в ежемесячных показателях, необходимо квартальное сглаживание, осу-
ществленное на основе среднеарифметических значений. сопоставление 
Pz и среднедушевых доходов населения (рис. 4) демонстрирует нестабиль-
ность динамики обоих показателей. наблюдается, как минимум, три пери-
ода: прямой пропорциональный рост (i кв. 2011 г. – ii кв. 2014 г.); обратный 
пропорциональный рост (iii кв. 2014 г. – iV кв. 2015 г.); прямой пропорцио-
нальный рост (i кв. 2016 г. – iV кв. 2019 г.).

Преобладание прямой пропорции в развитии обоих показателей по-
зволяет утверждать наличие существенной зависимости роста доли задол-
женностей по кредитам и среднедушевых доходов населения. необходимо 
отметить, что линии трендов в первом и последнем случае параллельны, 
что говорит об устойчивости выявленного соотношения. краткий период 
обратной пропорции объясняется финансовым кризисом, вызванным рез-
кими колебаниями цен на углеводороды и рядом иных геополитических 
факторов12.

12 наблюдаемый на рис. 4 сдвиг в показателях 2020 г., произошедший из-за пандемии 
coVid-19, вернул пропорцию на линию тренда первого периода. Это дает основание про-
должать наблюдения за системой для поиска влияния новых рисков с целью их оценки и 
прогнозирования.

Рис. 4. сопоставление Pz и среднедушевых доходов 
населения

источник: среднедушевые денежные доходы населе-
ния. сайт росстата https://www.gks.ru/folder/13397 (дата 
обращения: 12.09.2020); расчеты авторов (см. рис. 4–6)
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аналогичное сопоставление среднедушевых доходов с долей вкладов 
населения показано на рис. 5.

в этом случае не так отчетливо просматриваются периоды, так как 
большинство эпизодов наблюдения начиная с i кв. 2013 г. формируют один 
значительный тренд обратной пропорциональной зависимости рассма-
триваемых показателей. Это позволяет утверждать, что увеличение сред-
недушевого дохода населения совмещается с сокращением доли вкладов 
населения в общем объеме средств, привлекаемых банковской системой. 
одним13 из факторов, объясняющих такую закономерность, является сни-
жение мотивации к сберегательному поведению при увеличении размера 
текущих доходов. у людей сокращается потребность в накоплении пропор-
ционально сокращению риска нехватки денежных средств.

наконец, сопоставление Izd и среднедушевых доходов населения (рис. 6) 
демонстрирует взаимное развитие показателей, похожее на сопоставление 
доходов и Pz. здесь вновь наблюдаются два периода прямой и один период 
обратной пропорции.

в итоге преобладание прямой пропорциональной зависимости в перио-
ды относительной финансовой стабильности доказывает гипотезу об огра-

Рис. 5. сопоставление Pd и среднедушевых доходов 
населения

13 Прочими факторами являются: снижение учетной ставки цб в этот период, вызвав-
шее снижение доходности вкладных операций, активное продвижение стандартов общества 
потребления (включая агрессивные формы рекламы цифровой эпохи), активизация с по-
мощью господдержки ипотечного рынка и т.д. стоит отметить, что они остаются вторичны-
ми факторами, так как снижение ставки цб не повлияло, например, на снижение депозитов 
организаций, а рост потребительского рынка оказался фрагментарным за счет сегмента мо-
лодого поколения. кроме этого появление экзогенного coVid-фактора сразу вернуло на-
селению склонность к сбережению денежных средств в виде банковских вкладов, что вполне 
вписывается в традиционное представление о финансовом поведении [3, 19].
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ниченном влиянии величины среднедушевого дохода на сокращение доли 
вкладов населения в общем объеме вкладных операций и увеличении доли 
населения в задолженности по кредитам. Это, в свою очередь, динамично 
приближает подсистему привлечения средств и кредитования населения 
и организации к сбалансированности как важному условию устойчивости 
всей банковской системы.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

в результате проведенного исследования получены следующие резуль-
таты:

– сформулированы условия достижения устойчивости национальной 
банковской системы: защищенность, структурность, самодостаточность, 
сбалансированность и динамичность;

– выявлено, что комбинация четырех элементов (d, D, z и Z) в заданных 
пропорциях позволяет оценить статичное состояние системы и найти фак-
торы ее устойчивости, включая самодостаточность;

– на основе фактических данных об объеме вкладов физических лиц, 
объеме депозитов организаций, объеме задолженности по кредитам физи-
ческих лиц и объеме задолженности по кредитам организаций за период 
01.02.2011–01.08.2020 гг. проведен анализ условия сбалансированности, на 
основании которого сделаны расчеты долей и индексов, демонстрирующих 
структуру перераспределения средств от населения и организаций через 
банковский механизм обратно в пользу населения и организаций для вре-
менного и платного использования;

– выявлено, что несмотря на высокую флуктуацию показателей Pz и Pd, 
вызванную различными факторами, в исследуемый период прослеживает-
ся вектор пропорционального снижения доли вкладов населения в общей 

Рис. 6. сопоставление Izd и среднедушевых доходов 
населения
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сумме вкладных операций и роста задолженности по кредитам населения в 
общей сумме задолженности;

– зафиксирован существенный дрейф в сторону соблюдения условия 
полной сбалансированности долей Pz, PZ , Pd , PD, благодаря чему они стали 
ближе к теоретически искомым 50 %;

– проведена периодизация колебаний показателей Pz, Pd , Izd и среднеду-
шевых доходов населения, в результате чего выявлено преобладание пря-
мой пропорциональной зависимости в периоды относительной финансовой 
стабильности, что доказывает гипотезу об ограниченном влиянии величи-
ны среднедушевого дохода на сокращение доли вкладов населения в общем 
объеме вкладных операций и увеличении доли населения в задолженности 
по кредитам.

важным направлением дальнейших исследований может стать при-
менение предложенного подхода к выявлению условий устойчивости для 
других элементов банковской системы, поскольку она не может быть га-
рантирована только за счет ее отдельной подсистемы. необходимо рассма-
тривать каждую подсистему с учетом предложенных в настоящем иссле-
довании групп условий устойчивости. в случае полного (в определенных 
ситуациях14 частичного) соблюдения этих условий появляется возможность 
характеризовать степень устойчивости банковской системы.
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Многогранность технического анализа позволяет разработать торговую страте-
гию под любые предпочтения. так или иначе движения цены каждого финансового 
инструмента можно разделить на участки консолидации и трендовые отрезки. зна-
чительное изменение стоимости активов происходит на промежутках времени, где 
присутствует тренд, а значит из имеющихся методик технического анализа стоит 
выбирать именно те, которые позволяют предсказать точки наиболее вероятного 
зарождения направленного движения цены. на современном этапе развития тех-
нического анализа и информационных технологий их совместное применение дает 
возможность значительно упростить работу аналитиков и инвесторов. в статье про-
веден краткий обзор существующих методов технического анализа, предложена ме-
тодика выбора оптимального момента совершения сделок на рынке ценных бумаг 
на их основе, рассмотрены исследования с алгоритмами и методами, базирующимися 
на современных информационных технологиях, которые позволяют автоматизиро-
вать рутинные задачи и обработать за короткие периоды объемы данных, которые 
не под силу проанализировать человеку.

Ключевые слова: технический анализ, периоды консолидации, тренд, уровень 
поддержки, уровень сопротивления.
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the versatility of technical analysis allows developing of the trading strategy for every 
desire. anyway, a price movement of any financial instrument can be divided into periods 
of consolidation and trends. significant price change of assets occurs during trend periods, 
so it’s better to choose those methods of technical analysis that are able to predict the 
points of origin of the directional movement. at the present time the progress and joint 
applying of technical analysis and information technology give a possibility to dramati-
cally simplify the routine operations of analytics and investors. the article provides a brief 
overview of the existing methods of technical analysis and proposes a methodology for 
choosing the optimal moment for making trades in the security market based on them. 
reviewed algorithms and methods based on modern information technologies that allow 
to automate routine tasks and processes in short time. this amount of market data that 
cannot be analyzed by a human.

Keywords: technical analysis, periods of consolidation, trend, support level, resistance 
level.

в состоянии постоянного наличия риска и неопределенности професси-
ональным и частным инвесторам необходимо применять различные мето-
ды и инструменты для ведения эффективной деятельности на финансовых 
рынках. выбор того или иного подхода к принятию решений и совершению 
сделок зависит не только от текущей ситуации на рынке, опыта, техниче-
ской оснащенности, но и личных предпочтений инвестора или аналитика. 

одной из важнейших задач как для частных инвесторов, так и для про-
фессиональных участников рынков остается задача прогнозирования на-
правления изменения цены активов и определения наилучших моментов 
для совершения сделок. Это приводит к непрерывной разработке и совер-
шенствованию методических подходов для совершения действий на финан-
совых рынках, применения все новых сочетаний методов и использования 
все новых инструментальных средств.

составление инвестиционного портфеля и его изменение с течени-
ем времени и в зависимости от складывающейся экономической ситуа-
ции неразрывно связано с принятием решений и совершением действий 
на финансовых рынках. непосредственно развитие механизмов анализа, 
предшествующих совершению действий на финансовых рынках, является 
ключевым вопросом финансовой науки, так как от результатов данных 
действий напрямую зависит развитие рыночной экономики.

инвестиции и спекуляции с каждым годом увеличивают свою значи-
мость для лиц, использующих финансовый рынок как инструмент повы-
шения эффективности собственного капитала. оптимальный на данный 
момент времени портфель ценных бумаг позволяет минимизировать риск, 
что позволяет экономическому субъекту избежать негативных финансо-
вых последствий, повысить стабильность и улучшить свое финансовое по-
ложение. 

в долгосрочной перспективе получить стабильный и существенный 
финансовый результат возможно только при условии поддержания порт-
феля в оптимальном состоянии на максимальном количестве дискретных 
промежутков времени. совершенствование методов принятия решения на 
финансовых рынках и управления портфелем инвестиций определяет ме-
тодическую актуальность исследования.
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вопросы анализа и прогнозирования цен финансовых инструментов 
традиционно рассматриваются в рамках двух направлений: технического и 
фундаментального анализа.

если выбор одного из двух направлений анализа зависит от личных 
предпочтений аналитика, то проблема выбора конкретного метода техни-
ческого анализа из всего их разнообразия может оказаться очень сложной 
задачей. еще более трудной задачей является разработка торговой страте-
гии на основе нескольких методов технического анализа, так как каждый 
из авторов описывает и рассматривает свой метод отдельно от всех осталь-
ных имеющихся.

Проблема поиска уровней поддержки и сопротивления является одной 
из ключевых задач, которую решают тем или иным образом при помощи 
технического анализа исследователи со всего мира.

в качестве гипотезы исследования рассмотрено предположение, что 
решение ранее указанных проблем может быть осуществлено с помощью 
развития методического инструментария для разработки доступной для по-
нимания и реализации торговой стратегии на основе поддержек и сопро-
тивлений, которая может быть основой системы принятия решений на рос-
сийском фондовом рынке.

целью исследования стала разработка торговой стратегии на россий-
ском фондовом рынке с применением методического подхода на основе 
технического анализа для совершения сделок с акциями на временном пе-
риоде от нескольких дней.

в настоящее время основными методами прогнозирования цен на 
финансовых рынках остаются технический и фундаментальный анализ. 
и хотя зачастую их противопоставляют друг другу, большинство полагает, 
что максимальный полезный эффект эти два подхода могут принести при 
совместном использовании. другое устоявшееся мнение – фундаменталь-
ный анализ больше подходит инвесторам, которые придерживаются кон-
сервативной торговой стратегии, предполагающей длительный горизонт 
инвестирования, так как справедливая стоимость, выявленная посредством 
фундаментального анализа, может быть достигнута как на коротком, так 
и на довольно продолжительном временном промежутке [1]. однако сто-
ит отметить, что технический анализ графиков на больших тайм-фреймах 
также подразумевает, что цена актива возможно примет ожидаемое зна-
чение только спустя продолжительный отрезок времени. для того чтобы 
графики на длительных тайм-фреймах были репрезентативные, у актива 
должна существовать достаточная история торгов (должен быть накоплен 
необходимый объем исторической информации). Фундаментальный ана-
лиз работает всегда, технический же начинает работать только спустя не-
которое время. в приведенной таблице отражены главные сходства и от-
личия технического и фундаментального анализа [11, с. 112].

основной минус фундаментального анализа заключается в том, что 
он не дает столь точной информации для поиска наиболее эффективно-
го момента совершения сделки, как технический анализ [11, с. 112]. кроме 
того, фундаментальный подход к различным активам может существенно 
отличаться. в свою очередь, существенным плюсом технического анализа 
является его применимость в том или ином виде к широкому спектру фи-
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нансовых инструментов. за счет простоты изучения и формализации пра-
вил технического анализа на его основе строятся механические торговые 
системы, часто называемые торговыми роботами, которые совершают 
сделки без участия человека.

на рис. 1 приведена классификация методов технического анализа 
[6, с. 4]. все перечисленные методы технического анализа обладают своими 
особенностями, положительными сторонами и недостатками. 

анализ на основе циклов дает хорошие результаты на долгосрочных 
отрезках времени, но структура циклов непостоянна и требует пересмотра 
после каких-либо значимых событий. иногда бывает трудно определить, 
где заканчивается текущий и начинается следующий цикл, а значит затруд-
нительно найти момент для входа в сделку. анализ на основе циклов лучше 
всего применим к сезонным товарам. 

волновой принцип р. Эллиота может довольно точно предугадывать 
дальнейшее движение рынка, но только в случае правильной первоначаль-
ной разметки волн на графике. При этом разметка волн подвержена субъ-
ективному мнению аналитика и в случае ее не подтверждения она требует 
пересмотра, что может быть очень трудоемко. труднореализуемой задачей 
выглядит и автоматизация нанесения волн на ценовые графики финансо-
вых инструментов. 

Математические методы работают хорошо до того момента, пока с 
рынка не начинают поступать данные, значительно отличающиеся от тех, 
что поступали за последние анализируемые периоды. например, в момен-
ты резко возросшей волатильности, цена может начать двигаться, нарушая 
пределы, в рамках которых ожидается ее значение, происходят выходы за 
границы конвертов и полос. 

Методы математической аппроксимации также могут предугадывать 
будущее движение, если оно будет укладываться в рамки нормальности 
окна аппроксимации. 

сигналы дивергенции, перекупленности и перепроданности позволяют 
определять точки разворота ценовых графиков, но рынок в этих фазах мо-
жет находиться довольно продолжительное время. на одном тайм-фрейме 
дивергенция может присутствовать, а на более длительном еще нет, а зна-

Сравнение технического и фундаментального анализа

Признак 
сравнения технический анализ Фундаментальный анализ

сущность 
анализа

анализ состояния рынка исходя из 
показателей цены и объема сделок

анализ факторов, влияющих на цену 
актива, расчет внутренней цены и 
сравнение ее с текущей

степень 
сложности

более прост в познании за счет на-
глядности графиков

более сложный за счет необходимо-
сти прогнозирования многих факто-
ров и расчета показателей

основное 
преимущество

Простота восприятия выявление причин происходящих яв-
лений

основной 
недостаток

сложность выбора ключевой кон-
фигурации, определяющей поведе-
ние актива

сложность выбора базовых предпо-
ложений для построения прогноза
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чит в этом случает трудно говорить о четких сигналах к совершению сде-
лок, для них потребуется дополнительное подтверждение. 

анализ на основе скользящих средних помогает указать направление 
тренда, но сигналы на их основе появляются с некоторой задержкой и тре-
буют дополнительного подтверждения. наибольший эффект инструмент 
дает при анализе рынков с ярко выраженной направленностью [9, с. 231].

Пункто-цифровой анализ позволяет исключить из анализа фактор вре-
мени, облегчает определение направления тренда и импульсных движений. 
но из-за сниженной чувствительности к ценовым движениям существует 
вероятность пропустить важный сигнал. требует тщательного подбора па-
раметров для различных инструментов. 

Фрактал – геометрическая форма, которая может быть разделена на 
части, каждая из которых – уменьшенная версия целого. основной плюс 
анализа на основе фракталов – масштабируемость. к отрицательным стоит 
отнести сложность математического аппарата, стоящего за ним.

Популярным в техническом анализе является анализ как однопериод-
ных фигур японских свечей, так и их комбинаций. Плюсом этого метода яв-

Рис. 1. классификация методов технического анализа
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ляется всеобъемлющая теоретическая база, в которой собраны и описаны 
известные паттерны. Минусом является сложность отслеживания появле-
ния формаций свечей на графиках, их многочисленность и необходимость 
использования дополнительных средств для определения максимально ве-
роятных моментов совершения сделок, иначе можно столкнуться с тем, что 
в большинстве своем фигуры работать не будут [4]. следует отметить раз-
работки зарубежных специалистов [18, 20], направленные на применение 
нейросетевых технологий для распознавания свечных моделей.

анализ с числами Фибоначчи и квадратными корнями из этих чисел не 
только активно применяется совместно с волнами Эллиота, где с их помо-
щью стараются предугадать возможную глубину коррекции, но и как са-
мостоятельный инструмент, например, паттерны г. гартли и Л. Песавенто. 
для упрощения поисков этих моделей на сегодняшний день разработаны 
различные торговые индикаторы. сложность заключается в опознании 
модели, строящейся на графике в данный момент, поскольку у каждого пат-
терна имеется несколько вариантов. данный метод может быть хорошим 
дополнением какому-либо другому методу технического анализа и может 
помогать определять возможные точки разворота.

Что касается классических фигур, то часто получаются нечеткие, раз-
мытые фигуры, линии трендов и других конструкций, которые могут со-
держать погрешности. то есть недостатком является субъективный харак-
тер построений [7, с. 27]. несмотря на присутствующий субъективизм при 
определении фигур технического анализа, они являются простым и эффек-
тивным средством анализа ценовых графиков финансовых инструментов. 
Минимизировать субъективизм можно при помощи упрощения и сокраще-
ния количества рассматриваемых фигур. 

гэпы или разрывы на ценовых графиках финансовых инструментов 
представляют собой скорее вспомогательное, чем самостоятельное сред-
ство анализа, но могут значительно повысить шансы на положительный 
исход сделки при их правильной интерпретации.

объем торгов является важным параметром, оказывающим большое 
влияние на силу сигналов, поступивших от других методов анализа. так, по-
вышенные объемы торгов при любой разворотной формации увеличивают 
силу сигнала, наоборот же пробой важного уровня на низких объемах увели-
чивает шансы на то, что пробой ложный и цена вскоре вернется обратно за 
его границу. открытый интерес – это характеристика, которая присутствует 
на фьючерсных рынка и отражает количество контрактов, которые удер-
живают открытыми продавцы или покупатели в конкретный момент вре-
мени. открытый интерес так же, как и объем, является вспомогательным 
индикатором и хорошо работает в совокупности с другими методами тех-
нического анализа. так, например, новый минимум цены финансового ин-
струмента на снижающемся открытом интересе может говорить о том, что 
движение происходит по инерции и вероятно скоро произойдет разворот.

таким образом наиболее эффективным будет применение не отдель-
ного метода технического анализа, а комбинации методов, однако следует 
уделить внимание тому, чтобы получившаяся торговая система оставалась 
относительно простой для понимания и применения без излишнего количе-
ства правил и параметров.
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все методы технического анализа можно разделить на несколько групп 
по характеру применения: 1) определения трендов; 2) определения разво-
ротов; 3) распознавания моделей; 4) вспомогательные.

существует постоянная потребность в развитии методических подходов 
для выбора оптимального момента совершения сделок на рынке ценных 
бумаг. Хорошей отправной точкой для методики могут стать уровни под-
держки и сопротивления. термины «поддержка» и «сопротивление» в тех-
ническом анализе квалифицируются, по сути, как полные синонимы спроса 
и предложения [2, с. 44]. Поддержка – ценовой уровень, при достижении ко-
торого формируется устойчивый спрос на финансовый актив, достаточный 
по объемам, чтобы остановить дальнейшее снижение котировок актива. 
на графике этот уровень может быть приблизительно обозначен отрез-
ком прямой, за который цена не может опуститься в течение какого-либо 
промежутка времени. сопротивление же – это ценовой уровень, который 
может быть приблизительно обозначен отрезком прямой, выше которого 
цена не может подняться в течение какого-либо промежутка времени. Пря-
мую линию возможно провести минимум через две точки. из этого следует, 
что и линию поддержки, и сопротивления можно построить, если цена ак-
тива достигала ценового уровня и развернулась от него минимум два раза. 
Приблизительность обозначения уровней поддержки и сопротивления 
обосновывается тем, что движение графика стоимости актива редко ме-
няет свое направление в точности на одном и том же ценовом уровне. Это 
обусловлено тем, что несмотря на имеющуюся склонность участников фи-
нансовых рынков выставлять приказы на совершение сделок вблизи «кру-
глых» чисел [16], цена актива подвержена колебаниям рядом с этими уров-
нями из-за неодновременности выставления заявок участниками торгов и 
наличия заявок по рынку. Проблема поиска уровней поддержки и сопротив-
ления является одной из ключевых задач, которую решают тем или иным 
образом при помощи технического анализа исследователи со всего мира [14].

При прорыве уровня поддержки или сопротивления, в случае если под 
ним имеются прочные фундаментальные причины и поддерживающие на-
правление пробоя сделки, происходит ускорение движения. ускорение воз-
никает за счет того, что за этими уровнями располагаются стоп-приказы 
тех участников торгов, которые совершали сделки в противоположном 
направлении. дополнительно к стоп-приказам присоединяются сделки тех, 
кто ожидал прорыва уровня и собирается торговать в его направлении. 
возрастают объемы торгов. в случае закрепления цены за преодоленным 
уровнем, если ранее он был сопротивлением, он становится уровнем под-
держки и наоборот. 

если цена длительное время движется между уровнем поддержки и со-
противления, то по д. швагеру образуется торговый диапазон. торговый 
диапазон – это горизонтальный коридор, охватывающий колебания цен за 
продолжительный период [13, с. 79]. также д. швагер дает определение фи-
гуре технического анализа «флаг»: флагами называются узкие и кратко-
срочные фазы консолидации внутри трендов. Фигура называется флагом, 
когда она ограничена параллельными линиями [13, с. 124], стоит отметить, 
что зачастую эти линии являются горизонтальными. таким образом, по 
сути, торговый диапазон и флаг с горизонтальными линиями поддержки 

Финансы, бухгалтерский учет и анализ



152 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

и сопротивления являются одной и той же фигурой технического анализа, 
но сформированные за различные временные промежутки. такие форма-
ции, при которых цена какое-то время находится между горизонтальными 
уровнями поддержки и сопротивления, имеют несколько общепринятых 
названий: консолидация, накопление или баланс. Противоположностью 
этим формациям является тренд – когда цена уверенно движется на повы-
шение или понижение без существенных остановок. Фактически весь цено-
вой график любого финансового инструмента можно разделить на участки 
консолидации и трендовые участки. на рис. 2 приведен месячный ценовой 
график акций Пао «газпром», с выделенными на нем отдельными перио-
дами консолидации.

баланс, оставленный на ценовом графике, в зависимости от того, побе-
дили покупатели или продавцы на этом отрезке времени, т.е. вверх или вниз 
был осуществлен выход из него, представляет собой поддержку или сопро-
тивление. консолидации, оставленные внутри балансов, представляют со-
бой дополнительные зоны, где цена с высокой долей вероятности может 
замедлиться или развернуться. на рис. 2 в левой его части хорошо видна 
вложенность балансов. Прямоугольниками серого цвета обозначены нако-
пления, которые являются или являлись поддержками, а черными штрихо-
выми – сопротивлениями.

По направлению преодоления зон консолидации можно судить о преоб-
ладании на рынке покупателей или продавцов. если выход из нескольких 
балансов к ряду происходит через верхнюю границу, можно судить о по-
вышательном тренде, если выход происходит через нижнюю границу, то 
на рынке преобладают продавцы. более продолжительные периоды кон-
солидации имеют большую силу в качестве поддержки или сопротивления. 
таким образом, накопления являются более сильной областью поддержки 
или сопротивления, а значит и прочным основанием, от которого можно 
отталкиваться при совершении сделок.

Рис. 2. Периоды консолидации на месячном графике стоимости акций 
Пао «газпром»1

1 график построен с помощью инструментов интернет портала tradingview.com
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балансы предоставляют несколько возможных вариантов для входа в 
сделку: от верхней и нижней границы, пока цена находится внутри диапазо-
на консолидации; при пробитии верхней или нижней границы; при возврате 
цены к балансу, оставленному в прошлом. Первый вид сделок является наи-
более сложным, так как требует определения того, что в текущий момент 
времени цена находится в торговом диапазоне. более простыми с точки 
зрения определения возникновения потенциально возможных моментов 
входа в сделку являются выходы цены из диапазона консолидации, но они 
требуют дополнительного подтверждения. отдельный интерес представ-
ляет третий вариант, так как накопления в отличие от большинства фигур 
технического анализа работают не только сразу после формирования и ре-
теста ценой границ фигуры, но и спустя длительное время, когда цена снова 
возвращается к их границам. При этом реакция цены происходит намно-
го быстрее, чем период формирования баланса, к которому она вернулась, 
чем более продолжительным был во времени период консолидации, тем 
более мощное обратное движение можно наблюдать. 

в результате всего вышеизложенного верхнеуровневый алгоритм опре-
деления моментов входа в сделку, исключая первый вариант сделки, ког-
да цена находится внутри консолидации, можно представить в виде блок-
схемы на рис. 3.

Рис. 3. верхнеуровневая блок-схема алгоритма поиска оптимального 
момента входа в сделку
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на рис. 4 на ранее рассмотренном ценовом графике акций Пао «газ-
пром» числами обозначены точки срабатывания алгоритма (рассмотрен 
период с сентября 2018 г.).

Плюсами совершения сделок на основе балансов являются: четкие кри-
терии определения наличия повышательного или понижательного тренда; 
однозначные сигналы для входа в сделку и критерии для выхода из сделки; 
возможность определить наиболее вероятные ценовые уровни, на которых 
с большей долей вероятности активизируются покупатели или продавцы. 
Минусом является то, что существенные торговые диапазоны могут фор-
мироваться длительное время – от нескольких дней до нескольких лет. Это 
означает, что продолжительное время может не поступать сигналов по од-
ному инструменту и для поиска сделок придется переходить на меньшие 
тайм-фреймы, на которых в свою очередь возрастает количество разнона-
правленных движений. Этот недостаток можно компенсировать анализом 
и отслеживанием ценовых графиков большого количества инструментов. 

При реализации алгоритма (см. рис. 3) в ручном режиме он дает положи-
тельные результаты (рис. 4), но встает вопрос в автоматизации отдельных 
его блоков, а именно определение исторических периодов консолидации и 
определения того, что цена в данный момент находится в балансе. автома-
тизация определения периодов консолидации и их границ позволит анали-
тику отдать на откуп компьютера большую часть рутинных задач, теоре-
тически охватить неограниченное количество инструментов, значительно 
снизить человеческий фактор и влияние психологии, так как аналитику не 
будет необходимости постоянно находиться в рынке.

там, где возникает задача обработки большого объема данных и встает 
вопрос об автоматизации каких-либо действий, находят свое применение 
информационные технологии, которые с каждым днем все больше и боль-
ше проникают во все сферы человеческой деятельности, и сфера финан-
сов не является исключением. с увеличением компьютерных мощностей 
появились и находят широкое применение такие технологии, как большие 

Рис. 4. ценовой график акций Пао «газпром» с обозначенными на нем точками 
входа в сделку по приведенному алгоритму. точки 1–6, 8, 10–12 – сигналы на по-

купку; 7, 9 – сигналы на продажу
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данные, искусственный интеллект, машинное обучение и нейронные сети 
[5], которые являются предметом множества исследований с точки зрения 
их применимости для анализа финансовых рынков [8, 10]. существуют раз-
работанные методики и алгоритмы для распознавания фигур технического 
анализа [3, 12, 14, 15, 17, 19] посредством нейросетевых технологий и машин-
ного обучения. а так как было определено, что периоды консолидации яв-
ляются разновидностью фигур технического анализа, следовательно, к ним 
можно адаптировать и применить эти методы и алгоритмы. 

Появились новые способы обработки биржевой информации, позволя-
ющие автоматизировать часть таких рутинных задач трейдера, инвестора 
или аналитика, как: поиск сигналов, соответствующих торговой системе, 
определение закономерностей на рынках, изучение поведения инструмен-
тов, обнаружение определенного события, анализ новостных потоков, по-
иск подходящих точек для входа в сделку.

автоматизация определения исторических периодов консолидации и 
определения того, что цена в данный момент находится в балансе, вычисле-
ние значений индикаторов для малоликвидных акций позволит аналитику 
отдать на откуп компьютера большую часть рутинных задач, теоретически 
охватить неограниченное количество инструментов, значительно снизить 
человеческий фактор и влияние психологии, так как у аналитика не будет 
необходимости постоянно находиться в рынке.

для решения озвученной выше проблемы начата разработка информа-
ционной системы. на данный момент разработаны модуль по сбору бирже-
вых данных с московской биржи и модуль с алгоритмом по определению 
исторических периодов консолидации. Путем экспериментов и сверкой с 
ручным определением периодов накопления были определены параметры 
для областей, которые следует считать балансами. результаты работы си-
стемы по определению исторических балансов приведены на рис. 5.

Рис. 5. визуализация работы алгоритма определения исторических периодов 
накопления для недельного графика акций Пао «Лукойл»
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целью дальнейшей разработки является система определения актив-
ных накоплений и сигнальная система, которая будет оповещать о выходе 
цены из периода консолидации и об ее возвращении к еще неотработанным 
балансам, что по сути позволит реализовать разработанную стратегию. 
для реализации стратегии в части малоликвидных акций будет реализован 
модуль вычисления индикаторов, основанных на объеме, отслеживания их 
изменений и оповещения при появлении интересующей динамики.

в верхней части рис. 5 располагается недельный ценовой график акций 
Пао «Лукойл», а в нижней части те участки графика, которые алгоритм 
определил как периоды накопления. на рис. 5 отчетливо видно, как на 
трендовых отрезках периоды накопления выстраиваются в виде восходя-
щих или нисходящих ступеней.

еще одной проблемой, наверное, каждой торговой стратегии являет-
ся вопрос повышения качества ее сигналов. обычно решение этой задачи 
достигается добавлением в стратегию дополнительных индикаторов или 
методов, что, с одной стороны, усложняет ее, а с другой – в некоторых слу-
чаях позволяет действительно повысить точность подаваемых сигналов. 
Поскольку в будущем основная часть реализации разработанной стратегии 
будет автоматизирована и реализована средствами информационных тех-
нологий, то с учетом уже имеющихся в мире наработок и того, что свечные 
модели хорошо показали себя как сигналы разворота тенденции, планиру-
ется реализовать распознавание разворотных свечных моделей в одном из 
модулей разрабатываемой системы. и отслеживать их появление как от-
дельное событие, так и усиление сигналов при возвращении цены к грани-
цам баланса. то есть если поступил сигнал о том, что цена вернулась к гра-
ницам баланса и если в дополнение к нему появляется сигнал (на меньшем 
или на том же тайм-фрейме, что и консолидация) от модуля распознавания 
разворотных свечных моделей, то это должно повышать достоверность 
общего сигнала. 

авторский подход к будущему внедрению торговой стратегии заключа-
ется в замещении ручного труда при определении периодов консолидации 
автоматизированными средствами. разработка ведется с помощью языка 
программирования Python, субд PostgresQL, в качестве источника дан-
ных выступает aPi московской биржи. также рассматривается возмож-
ность применения нейронных сетей для определения свечных формаций, 
способных подтверждать сигналы основного метода.

в результате проведенного исследования были получены следующие 
результаты.

После определения всех необходимых составляющих торговой страте-
гии и в результате проведенного сравнения в качестве основы для торговой 
стратегии был выбран технический анализ как наиболее подходящий с точ-
ки зрения простоты и скорости применения, возможности автоматизации и 
применимости к большому количеству инструментов. 

среди множества методов технического анализа после их детального 
изучения и сравнения между собой в качестве базового метода для системы 
принятия решений был выбран метод на основе определения поддержек 
и сопротивлений как наиболее подходящий для определения дальнейшего 
движения ценовых графиков и потенциальных точек разворота. 
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наилучшими свойствами в качестве уровней поддержек и сопротивле-
ний обладают периоды консолидации (периоды накопления или балансы). 
были определены основные характеристики, которыми должны обладать 
отрезки ценовых графиков для того, чтобы можно было отнести их к пери-
одам консолидации. 

большинство классических фигур технического анализа оказалось воз-
можным свести к периодам накопления. а в тех классических фигурах тех-
нического анализа, которые не подходят в полной мере под определение 
периода накопления, оказалось возможным определить внутренние перио-
ды консолидации, поделив их на балансы и тренды. 

таким образом, базовыми графическими элементами торговой страте-
гии стали периоды консолидации и трендовые участки, что значительно 
упростило анализ ценовых графиков ввиду необходимости определения 
только двух состояний ценового движения. 

Предложен верхнеуровневый алгоритм поиска оптимального момента 
входа в сделку на основе определения моментов преодоления зон накопле-
ния и возврата к ним. 

в качестве модели проведения анализа была определена модель «сверху 
вниз» – от старших тайм-фреймов к младшим, от индексов и отраслей к от-
дельным акциям. такая последовательность анализа позволяет более точно 
определить направление основной тенденции движения рынка. 

отечественный финансовый рынок по ликвидности и объемам торгов 
инструментов, как и рынок любой другой страны, можно разделить на вы-
соколиквидные инструменты, если говорить про рынок акций, то это голу-
бые фишки и акции второго и третьего эшелонов. Последние две категории 
ввиду своей высокой волатильности и спредов требуют особого подхода 
при определении моментов входа в сделку, поэтому для них сформирован 
дополнительный подход, основанный на отслеживании индикаторов на ос-
нове объема торгов, позволяющий отслеживать появление интереса к ним 
со стороны инвесторов и спекулянтов. таким образом, стратегия способна 
выдавать сигналы для совершения сделок со всеми акциями российского 
фондового рынка от голубых фишек до третьего эшелона. 

Финансовый рынок представляет собой одну из областей деятельно-
сти человека, характеризующуюся постоянным наличием риска и высокой 
степени неопределенности. При совершении любой сделки на финансовом 
рынке следует ожидать возможность того, что поведение динамики цены 
будет отличным от ожидаемого в этом случае, следует прибегнуть к спо-
собам управления рисками. в отношении риск-менеджмента торговля на 
основе балансов предоставляет четкие критерии для выхода из убыточных 
сделок. 

для управления рисками в рамках стратегии разработан подход и при-
веден пример того, как следует рассчитывать такие параметры, как риск 
на сделку, риск на капитал, и где стоит разместить сигнал о необходимости 
закрыть позицию.

в рамках проверки разработанной стратегии на российском фондовом 
рынке были получены результаты, подтверждающие эффективность соз-
данной системы принятия решений на основе технического анализа. был 
получен финансовый результат, сопоставимый с вложением в индекс на 
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том же самом временном интервале, это подтверждает то, что стратегия 
способна следовать за основным направлением движения рынка. 

основная сложность, с которой пришлось столкнуться при проверке 
стратегии, – трудоемкость анализа большого количества финансовых ин-
струментов в ручном режиме. кроме того, перед любым трейдером или 
инвестором, разработавшим собственную или прибегнувшим к заимство-
ванию чужой торговой стратегии, встают следующие проблемы: по поиску 
сигналов, подходящих под правила торговой системы; строгому соблюде-
нию правил торговой системы; по сохранению концентрации и своего нор-
мального эмоционального состояния независимо от волатильности рынка 
и происходящих событий на нем. 

Любая разработанная стратегия не может гарантировать того, что каж-
дый сигнал на совершение сделки приведет к положительному финансово-
му результату. Поэтому в большинстве случаев для повышения качества 
сигналов прибегают к вспомогательным методам анализа в дополнение к 
основному, главное, чтобы торговая система при этом оставалась простой 
для понимания и применения. 

развитие методического подхода анализа финансовых рынков пред-
ставлено в виде компиляции уникального набора методов для поиска опти-
мальных моментов для совершения сделок на российском фондовом рынке.

результаты работы имеют практический характер и будут полезны как 
для применения на российском фондовом рынке индивидуальными и про-
фессиональными участниками рынка, так и в качестве основы для других 
исследований технического анализа.

rty
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О КОЭФФИЦИЕНТАХ ЭКСТРЕМАЛьНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ГАУССОВСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
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в работе рассматривается способ представления зависимости между показате-
лями в виде копул. копулы являются популярным математическим инструментари-
ем. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, в копулах выделены маргинальные 
распределения показателей, а с другой стороны, выделена структура зависимости 
между данными маргинальными распределениями, что позволяет весьма эффектив-
но изучать связи, возникающие в реальных совокупностях. отдельное внимание в 
работе уделяется коэффициентам экстремальной зависимости – важным числовым 
характеристикам связи в условиях экстремальных малых или экстремально боль-
ших значениях показателей. Показано, что даже в условиях тесной корреляции меж-
ду показателями у двумерного гауссовского распределения нижний и верхний коэф-
фициенты экстремальной зависимости принимают нулевые значения. Это говорит о 
невозможности прогнозирования значений одного показателя при фиксации слиш-
ком малых или слишком больших значений другого показателя. в настоящей рабо-
те показано, что связь между количеством заражений коронавирусной инфекцией 
coVid-19 на 100 000 человек и количество смертей от коронавирусной инфекции 
coVid-19 на 100 000 человек по регионам российской Федерации может быть пред-
ставлена в виде гауссовской копулы.

Ключевые слова: копула, гауссовское распределение, коэффициенты экстре-
мальной зависимости, коронавирусная инфекция coVid-19.

ON THE EXTREMAL DEPENDENCE COEFFICIENTS 
OF GAUSSIAN DISTRIBUTIONS

Khrushchev S.E.
novosibirsk state university of economics and Management 

e-mail: s.e.hrushchev@edu.nsuem.ru

the paper considers a way to represent the relationship between indicators in the form 
of copulas. copulas are popular mathematical tools. this is due to the fact that, on the one 
hand, the marginal distributions of indicators are divided in the copulas, and on the other 
hand, the structure of the relationship between these marginal distributions is divided, 
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which makes it possible to very effectively study the connections that arise in real popula-
tions. special attention in the work is paid to extremal dependence coefficients - important 
numerical characteristics of the connection in conditions of extreme small or extremely 
large values of indicators. it is shown that even under conditions of close correlation be-
tween the indices for a two-dimensional gaussian distribution, the lower and upper coef-
ficients of the extreme dependence take zero values. this indicates the impossibility of 
predicting the values of one indicator when fixing too small or too large values of another 
indicator. this work shows that the relationship between the number of coVid-19 coro-
navirus infections per 100,000 people and the number of deaths from coVid-19 corona-
virus infection per 100,000 people in the regions of the russian federation can be repre-
sented in the form of a gaussian copula.

Keywords: copula, gaussian distribution, extremal dependence coefficients, coVid-19 
coronavirus infection.

1. ВВЕДЕНИЕ

для описания зависимостей, возникающих между двумя показателями, 
используется совместная функция распределения. Хорошо известно, что 
совместное распределение содержит всю необходимую информацию для 
характеризации взаимосвязи между рассматриваемыми показателями, но 
оно не всегда удобно для описания численной меры связи. в такой ситуации 
удобно использовать числовые коэффициенты (коэффициент корреляции 
Пирсона, коэффициент ранговой корреляции спирмена, коэффициент 
корреляции кенделла), которые в том или ином виде отражают числовую 
меру зависимости. отметим, что данные коэффициенты описывают некую 
среднюю зависимость (линейную или нелинейную) между изучаемыми 
показателями, но не всегда отражают связь, которая возникает при экс-
тремальных (очень больших или очень малых) значениях каждого из них. 
анализ экстремальных значений показателей привел к появлению теории 
экстремальных значений.

теория экстремальных значений является важным инструментом при 
моделировании различных явлений (см, например, [6, 9, 12]), в которых до-
стигаются большие или малые значения показателей (при моделировании 
катастрофических событий, землетрясений, цунами, экономических кризи-
сов и др.). как правило, в теории экстремальных значений связи между по-
казателями описываются с помощью копул, а мерой числовой зависимости 
служат коэффициенты экстремальной зависимости.

в настоящей работе мы будем рассматривать случаи, когда парная связь 
задается с помощью совместного гауссовского распределения или гауссов-
ской копулы – наиболее распространенной ситуации, возникающей в при-
кладных задачах. для данного гауссовского распределения изучим поведе-
ние коэффициентов экстремальной зависимости.

2. КОПУЛЫ

изучение копул и их применение в статистике набирает большую попу-
лярность. в настоящей работе отметим лишь необходимые нам результаты 
из теории копул. достаточно полную информацию можно найти в [3, 4, 7,  8]. 
Мы будем рассматривать двумерные копулы.
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копулой двух случайных величин U и V, имеющих равномерное распре-
деление на отрезке от 0 до 1, называется их совместная функция распреде-
ления, т.е.

 ( , ) ( , ),C u v P U u V v= < <  где , [0,1].u v∈

Пусть изучаются два показателя X и Y. будем предполагать, что их рас-
пределение непрерывно. тогда по теореме cклара [10, 11] существует такая 
копула C(u, v), что совместная функция распределения показателей X и Y 
представляется в виде:

 ( , ) ( , ) ( ( ), ( )),F x y P X x Y y C F x F y= < < =

где FX(x), FY(y) – маргинальные функции распределения случайных вели-
чин X и Y соответственно.

Получили, что совместная функция распределения представима в виде 
копулы, т.е. имеет место быть альтернативная форма представления за-
висимостей, возникающих между рассматриваемыми показателями X и Y. 
копулы дают возможность разделить описание распределения случайного 
вектора на две части: частные распределения компонент и структура их за-
висимостей [1]. 

если совместное распределение показателей X и Y является гауссов-
ским с коэффициентом корреляции –1 < ρ < 1, то соответстувующая ей ко-
пула из теоремы склара называется гауссовской и, как хорошо известно 
[8], имеет вид: 

 

1 1 2 2( ) ( )

22

1 ( 2 )( , ) exp ,
2(1 )2 1

u v x xy yC u v dxdy
− −Φ Φ

−∞ −∞

 − − ρ +
=  

− ρπ − ρ  
∫ ∫

где Ф–1(u) – квантиль стандартного нормального распределения уровня u.
Получили, что гауссовская копула выражается через коэффициент кор-

реляции, следовательно, вся информация о зависимости между элементами 
совместного гауссовского распределения хранится в этом коэффициенте, 
что еще раз объясняет его популярность при изучении гауссовских связей.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭКСТРЕМАЛьНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

описание зависимостей между экстремальными данными является по-
лезным инструментом (см., например, [2, 5]). коэффициенты экстремаль-
ной зависимости становятся популярными в управлении рисками. выде-
ляют нижний и верхний коэффициенты экстремальной зависимости для 
соответственно малых и больших значений показателей.

Нижний коэффициент экстремальной зависимости для двух случай-
ных величин X и Y c непрерывными функциями распределения FX(x), FY(y) 
соответственно определяется соотношением

 
1 1

0 0

( , )lim ( ( ) | ( )) lim ,low Y Xt t

C t tP Y F t X F t
t

− −

→ →
l = < < =

где C(t, t) – копула случайных величин X и Y при условии, что данный пре-
дел существует. если l > 0, то будем говорить, что случайные величины X 
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и Y зависят при экстремально малых значениях, в противном случае будем 
говорить, что указанной зависимости нет.

Верхний коэффициент экстремальной зависимости для двух случай-
ных величин X и Y c непрерывными функциями распределения FX(x), FY(y) 
соответственно определяется соотношением

 
1 1

1 1

1 2 ( , )lim ( ( ) | ( )) lim ,up Y Xt t

t C t tP Y F t X F t
t

− −

→ →

− +
l = ≥ ≥ =

где C(t, t) – копула случайных величин X и Y при условии, что данный пре-
дел существует. если lup > 0, то будем говорить, что случайные величины 
X и Y зависят при экстремально больших значениях, в противном случае 
будем говорить, что указанной зависимости нет.

докажем, что нижний и верхний коэффициенты экстремальной зави-
симости для случайных величин X и Y, имеющих совместное гауссовское 
распределение с коэффициентом корреляции –1 < ρ < 1, равны нулю.

действительно, как уже отмечалось выше, имеет место представление

 

1 1 2 2( ) ( )

22

1 ( 2 )( , ) exp .
2(1 )2 1

t t x xy yC t t dxdy
− −Φ Φ

−∞ −∞

 − − ρ +
=  

− ρπ − ρ  
∫ ∫

Продифференцировав по формуле Лейбница данную функцию, получим

 

1 11 2( ) ( )

22

( , ) 1 ( ( ))exp 2 ( ) ,
2(1 )2 1

t tdC t t s t ds s ds
dt

− −−Φ Φ

−∞ −∞

 − − ρΦ
= = j 

− ρπ − ρ  
∫ ∫

где подынтегральная функция j(s) является функцией плотности гауссов-
ского распределения со средним значением ρФ–1(t) и со стандартным откло-

нением 21 .− ρ  значит, 
0

( , )lim 0,
t

dC t t
dt→

=  а 
1

( , )lim 2.
t

dC t t
dt→

=  Применяя правило 

Лопиталя для нахождения коэффициентов экстремальной зависимости, 
получаем

 0, 0.low upl = l =

Это говорит о том, что в гауссовском случае зависимость между экс-
тремально малыми или экстремально большими значениями показателей 
X и Y не наблюдается, даже в случаях тесной корреляции между данны-
ми случайными величиными. с одной стороны, если имеет место сильная 
корреляция между случайными величинами, то мы можем построить каче-
ственный линейный прогноз для одного из показателей, фиксируя некие 
допустимые значения другого показателя. а с другой стороны, если рас-
сматриваются эксремально малые или экстремально большие значения, то 
такой прогноз строить весьма опасно. в этом случае теряется зависимость 
между показателями, что объясняется нулевыми значениями коэффициен-
тов экстремальной зависимости. 

4. ПРИМЕР

Пусть показатель X – количество заражений коронавирусной инфекци-
ей coVid-19 на 100 000 человек, Y – количество смертей от коронавирус-
ной инфекции coVid-19 на 100 000 человек. изучается связь между этими 



 165

показателями. информационный массив данных по регионам российской 
Федерации взят с сайта https://yandex.ru/covid19/stat на 25 января 2021 г. кор-
реляционное поле представлено на рисунке, где по осям абсцисс и ординат 
откладываются соответственно значения показателей X и Y.

визуальный анализ корреляционного поля позволяет сделать вывод, 
что между показателями наблюдается слабая линейная связь. об этом же 
свидетельствует значение коэффициента корреляции, равное 0,53 (с по-
мощью критерия стьюдента подтвердилась гипотеза о значимости этого 
коэффициента). 

с помощью критерия Пирсона была проверена гипотеза о том, что 
показатели X и Y имеют двумерное гауссовское распределение. реально 
достигнутый уровень значимости составил 0,073, что свидетельствует в 
пользу принятия нулевой гипотезы (о гауссовском распределении рассма-
триваемых показателей). а значит связь между рассматриваемыми показа-
телями может быть описана с помощью гауссовской копулы.

с одной стороны, очевидно, что рост заражений приводит к росту смер-
тей, но с другой стороны, следует с особой осторожностью строить какие-
то прогнозы даже в рамках математической модели исследуемой взаимо- 
связи, в силу нулевых значений коэффициентов экстремальной зависимо-
сти для гауссовского случая. 

5. ЗАКЛюЧЕНИЕ

в работе рассматривается способ представления зависимости между по-
казателями в виде копул. данное представление оказывается удобнее, чем 
использование совместных функций распределений изучаемых показате-
лей. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, в копулах выделены марги-
нальные распределения показателей, что, конечно же, играет важную роль 
при исследовании реальных совокупностей, а с другой – выделена структу-
ра зависимости между найденными маргинальными распределениями. 

отдельное внимание в работе уделяется коэффициентам экстремаль-
ной зависимости – важным числовым характеристикам связи в условиях 
экстремальных малых или экстремально больших значениях показателей. 

корреляционное поле между показателями X и Y
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Показано, что даже в условиях тесной корреляции между показателями у 
двумерного гауссовского распределения нижний и верхний коэффициенты 
экстремальной зависимости принимают нулевые значения. Это говорит о 
невозможности прогнозирования значений одного показателя при фикса-
ции слишком малых или слишком больших значений другого показателя.

в настоящей работе показано, что связь между количеством заражений 
коронавирусной инфекцией coVid-19 на 100 000 человек и количеством 
смертей от коронавирусной инфекции coVid-19 на 100 000 человек по 
регионам российской Федерации могут быть представлены в виде гауссов-
ской копулы.

Литература

1. Фантаццини Д. Моделирование многомерных распределений с использованием 
копула-функций. i // Прикладная эконометрика. 2011. № 2 (22). с. 98–134.

2. Ane T., Kharoubi C. dependence structure and risk measure. J. Business. 2003. 76:3. 
P. 411–438.

3. Cherubini U., Vecchiato W., Luciano E. copula methods in finance. Wiley, 2004.
4. Joe H. Multivariate models and dependence concepts. London: chapman Hall, 1997. 
5. Junker M., May A. Measurement of aggregate risk with copulas. econom. J. 2005. 8:3. 

P. 428–454.
6. Lambert P., Vandenhende F. a copula-based model for multivariate non-normal 

longitudinal data: analysis of a dose titration safety study on a new antidepressant. 
statistics in Medicine. 2002. 21. P. 3197–3217.

7. Malevergne Y., Sornette D. extreme financial risks (from dependence to risk 
management). Heidelberg: springer, 2006.

8. Nelsen R.B. an introduction to copulas. Lecture notes in statistics, 2nd ed. new york: 
springer-Verlag, 2006. 276 p.

9. Salvadori G., De Michele C. on the use of copulas in hydrology: theory and practice. 
Journal of Hydrologic engineering. 2007. 12 (4). P. 369–380. 

10. Sklar A. fonctions de répartition á n dimensions et leurs marges. Publ. inst. statis. 
univ. Paris, 1959. 8. P. 229–231.

11. Sklar A. random variables, distribution functions, and copulas: Personal look backward 
and forward. Lecture notes. Monograph series. 1996. 28. P. 1–14.

12. Zhang L., Singh V. Bivariate flood frequency analysis using the copula method. Journal 
of Hydrologic engineering. 2006. 11 (2). P. 150–164.

Bibliography

1. Fantatstsini D. Modelirovanie mnogomernykh raspredelenii s ispol’zovaniem kopula-
funktsii. i // Prikladnaya ekonometrika. 2011. № 2 (22). P. 98–134.

2. Ane T., Kharoubi C. dependence structure and risk measure. J. Business. 2003. 76:3. 
P. 411–438.

3. Cherubini U., Vecchiato W., Luciano E. copula methods in finance. Wiley, 2004.
4. Joe H. Multivariate models and dependence concepts. London: chapman Hall, 1997. 
5. Junker M., May A. Measurement of aggregate risk with copulas. econom. J. 2005. 8:3. 

P. 428–454.
6. Lambert P., Vandenhende F. a copula-based model for multivariate non-normal lon-

gitudinal data: analysis of a dose titration safety study on a new antidepressant. sta-
tistics in Medicine. 2002. 21. P. 3197–3217.

7. Malevergne Y., Sornette D. extreme financial risks (from dependence to risk mana-
gement). Heidelberg: springer, 2006.



 167

8. Nelsen R.B. an introduction to copulas. Lecture notes in statistics, 2nd ed. new york: 
springer-Verlag, 2006. 276 p.

9. Salvadori G., De Michele C. on the use of copulas in hydrology: theory and practice. 
Journal of Hydrologic engineering. 2007. 12 (4). P. 369–380. 

10. Sklar A. fonctions de répartition á n dimensions et leurs marges. Publ. inst. statis. 
univ. Paris, 1959. 8. P. 229–231.

11. Sklar A. random variables, distribution functions, and copulas: Personal look backward 
and forward. Lecture notes. Monograph series. 1996. 28. P. 1–14.

12. Zhang L., Singh V. Bivariate flood frequency analysis using the copula method. Journal 
of Hydrologic engineering. 2006. 11 (2). P. 150–164.

статистика и экономическое измерение



168 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

doi: 10.34020/2073-6495-2021-1-168-180

удк 332.1

ЭФФЕКТИВНОСТь ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Карелин И.Н.
новосибирской государственный технический университет 

e-mail: karelin@corp.nstu.ru 

Эффективность использования человеческого капитала (Чк) не является го-
могенной и зависит от экономико-географических особенностей рассматриваемых 
территорий. в статье рассмотрены некоторые особенности оценки эффективности 
использования человеческого капитала в странах и регионах, а также недостатки 
в существующих подходах к таким оценкам по пространственным данным. Пред-
ложен собственный подход к решению данной проблемы, позволяющий учесть 
ненаблюдаемые региональные и временные факторы, приводящие к различиям в 
дифференциации эффективности использования Чк для 85 субъектов рФ за 2000–
2018 гг. выявлены группы регионов с низкой, средней и высокой эффективностью 
использования Чк.

Ключевые слова: региональная эффективность использования человеческого 
капитала, человеческий капитал, факторы дифференциации эффективности ис-
пользования человеческого капитала.

EFFICIENCY OF HUMAN CAPITAL USE IN REGIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Karelin I.N.
novosibirsk state technical university 

e-mail: karelin@corp.nstu.ru

the efficiency of human capital (Hc) performance is not homogeneous and depends 
on the economic and geographical features of the territories under consideration. the ar-
ticle discusses some of the features of assessing the effectiveness of human capital per-
formance in countries and regions, as well as the shortcomings in existing approaches to 
such assessments using spatial data. the author proposes his own approach to solving this 
problem, which makes it possible to take into account the regional and temporal features 
of the use of Hc, leading to differences in the differentiation of its effectiveness for 85 con-
stituent entities of the russian federation for 2000–2018. the groups of regions with low, 
medium and high efficiency of Hc performance were identified.

Keywords: regional efficiency of human capital performance, human capital, factors of 
the efficiency of human capital performance.

в соответствии со «стратегией пространственного развития российской 
Федерации на период до 2025 года» от 13 февраля 2019 г. № 209-р одним 
из основных направлений пространственного развития признается сокра-
щение уровня межрегиональных и внутрирегиональных социально-эко-
номических различий. одной из мер, обозначенных правительством, для 
достижения данной цели, является повышение конкурентоспособности ре-
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гиональных экономик посредством развития конкурентных преимуществ 
регионов через реализацию экономической специализации, определяемой 
на основе сочетания имеющихся производственных факторов, таких как 
качество используемого человеческого капитала, численность и плотность 
населения и др. [16].

в настоящее время субъекты российской Федерации характеризуются 
сильным разрывом в уровне экономического развития и в дифференциа-
ции эффективности использования как материальных, так и нематериаль-
ных располагаемых активов. например, уровень врП на душу населения в 
2018 г. в республике ингушетия составил 112 553,4 руб., а в ненецком авто-
номном округе 6 950 415,5 руб. [17] с разрывом в 61,7 раза, что вряд ли полу-
чится объяснить только различными уровнями цен. При этом использова-
ние имеющегося в распоряжении человеческого капитала для достижения 
цели сокращения дифференциации социально-экономического развития 
регионов осуществляется в ряде российских регионов крайне неэффектив-
но. По мнению р.и. капелюшникова, «...значение накопления человеческо-
го капитала для экономического развития страны непрерывно усиливает-
ся. в то же время человеческий капитал, которым располагает российская 
экономика, используется ею недостаточно эффективно, в россии суще-
ствует огромный разрыв между потенциальной и наблюдаемой эффектив-
ностью использования людских ресурсов. Хотя экономическая отдача на 
человеческий капитал в нашей стране достаточно высока, значительная 
часть инвестиций в него остается невостребованной, а потому малоэффек-
тивной. как следствие, общественные и личные ресурсы, пошедшие на его 
формирование, оказываются во многом обесцененными. существенная 
часть человеческого капитала остается без реального применения и в этом 
смысле является скорее вычетом из благосостояния общества, нежели ис-
точником его увеличения» [1, c. 92–93]. данная ситуация может привести 
к формированию вместо инновационной экономики знаний экономики 
невостребованного человеческого капитала. указанные обстоятельства 
дают основания для необходимости разработки методологии анализа и ме-
тодик оценки эффективности региональных нематериальных активов для 
решения проблемы их рационального использования.

б. сианези и дж. ван ринен [7] выделяяют следующие наиболее акту-
альные методологические проблемы для будущих исследований в области 
использования человеческого капитала: корректное измерение челове-
ческого капитала; систематические различия в коэффициенте отдачи от 
образования в разных странах; обратная причинность, например, быстро-
растущие и богатые страны могут, как правило, больше инвестировать в 
образование, а не наоборот, когда рост образования вызывает рост доходов.

дж. суринах и с. Морено [8] отмечают такие недостатки современных 
научных исследований, как представление о том, что эффективность ис-
пользования человеческого и социального капитала принимается однород-
ной для всех регионов. в частности, в экономической литературе существу-
ет тенденция рассматривать отдачу от человеческого капитала одинаковой 
для всех регионов. авторы указывают на необходимо установить фунда-
ментальные причины влияния как человеческого капитала, так и других 
факторов для объяснения неоднородности уровня доходов по регионам.
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в работе М. Мосера и М. шнетцера [5] была использована простран-
ственная эконометрическая модель для оценки влияния среднего дохода на 
неравенство доходов в австрии с использованием набора налоговых дан-
ных всех австрийских наемных работников с 1996 по 2010 г. Помимо вы-
явления пространственной зависимости, рассматриваемая авторами модель 
показала, что высшее образование как элемент человеческого капитала 
положительно влияет на неравенство по доходам. Это влияние проявляется 
по-разному в городских территориях и пригородах, поскольку существует 
значительная разница между местными жителями и высококвалифициро-
ванными работниками, переезжающими в пригородные районы.

а. родригес-Позе и в. целиос [6] получили аналогичные результаты по 
микроданным опросов, предоставленных Панелью домохозяйств европей-
ского союза (ecHP) за 1995–2000 гг. кроме того, исследование Л. Херинга 
и с. Пончета [3] на основе данных китая с 1949 по 1998 г. показало, что 
пространственная декомпозиция влияет на рост неравенства в доходах по 
городам и что месторасположение территории связано с доходом на душу 
населения.

дж. йылдирим и соавторы [10] указывают на сильную корреляцию 
между региональным неравенством и географической кластеризацией. 
Л. ап и к. донгхуюн [9] обнаружили географическое влияние на регио-
нальную конвергенцию доходов в результате своего исследования, исполь-
зуя данные бюро экономического анализа сша с 1969 по 2009 г.

т. кемени и соавторы [4] исследовали эволюцию городского развития 
в сша с использованием географической модели, основанной на микро-
данных опросов занятого населения в городской местности за 1980–2000 гг. 
расчеты по модели показывали, что рабочие получают более высокий до-
ход, если они работают в крупных городах, где сосредоточено множество 
социальных объектов и выше среднего развито общественное разделение 
труда. кроме того, разрыв в доходах между городами обусловлен разным 
качественным составом рабочей силы в каждом городе. Это означает, что 
уровень трудового дохода зависит в том числе и от характеристик города, в 
котором заняты рабочие.

Пространственная модель дурбина, основанная на уравнении типа Мин-
цера, показывает, что рынок труда в ес не различает отдачу от обучения 
между трудящимися-мигрантами и не мигрантами. однако к факторам, 
влияющим на отдачу от образования, относятся внешние факторы, такие 
как соседние домохозяйства и соседние регионы. доходы соседних домохо-
зяйств положительно влияют на заработную плату, а продолжительность 
обучения– отрицательно [6].

При использовании регрессионного анализа к данным по регионам ис-
пании, дж. суринах и р. Морено [8] обнаружили, что выделение ресурсов на 
финансирование накопления человеческого капитала с социальной точки 
зрения оправдано, поскольку это приводит к повышению производитель-
ности и росту экономической эффективности. однако на региональном 
уровне их результаты подтверждают, что масштабы воздействия чело-
веческого капитала далеко не всегда однородны для разных территорий, 
даже в случае регионов внутри одного государства. связав этот эффект с 
уровнем развития, достигнутым каждой региональной экономикой, а так-
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же с имеющимся запасом человеческого капитала, авторы обнаружили, 
что экономики с самым низким уровнем производительности получают 
наибольшую выгоду от накопления этого фактора. таким образом, такую 
неоднородность в совокупной отдаче и социальной прибыльности челове-
ческого капитала следует учитывать при формировании финансирования 
образования как инструмента политики развития. также авторы пришли к 
выводу, что на отраслевом уровне высокий уровень человеческого капита-
ла оказывает сильное и существенное влияние на темпы роста добавлен-
ной стоимости в обрабатывающей промышленности, поскольку регионы 
с большей долей квалифицированных рабочих демонстрируют более бы-
стрый процесс сближения ввП с наиболее развитыми регионами за счет 
снижения стоимости поглощения внешних эффектов технологий, а также 
ускорения процессов внедрения новых технологий.

Можно сделать вывод, что географическое влияние нельзя игнориро-
вать при исследовании эффективности функционирования региональных 
экономик, поскольку это приведет к необъективной модели оценки эф-
фективности использования человеческого капитала. другими словами, 
пространственная модель является более эффективной и подходящей, чем 
традиционная модель без учета географического положения рассматрива-
емых территорий. Пространственное моделирование также может предо-
ставить соответствующие обоснования для выработки рекомендаций по 
политике налогообложения и предоставления общественных благ [17].

для решения проблемы учета неоднородности в оценке эффективности 
использования человеческого капитала применяется следующий подход. 
в качестве базовой модели для оценки эффективности использования Чк 
берется модель Холла–джонса [18] (1) в интенсивной форме, которая в лог-
линейном виде представлена уравнением (2). При этом в качестве показа-
телей эффективности использования человеческого капитала выступают 
коэффициенты функции f в линейном или квадратичном виде.
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=  – совокупный выпуск на одного рабочего на i-й территории; Yi – 

совокупный выпуск на i-й территории; Li – численность занятого населения 
на i-й территории; Ki – используемый физический капитал на i-й террито-
рии; Ai – общая факторная производительность на i-й территории; ∝ – ко-
эффициент эластичности выпуска по используемым запасам физического 
капитала; ei – случайная ошибка измерения, отнесенная к i-й территории; 
Ei – средний запас человеческого капитала занятого населения на i-й тер-
ритории, который в оригинальной работе [18] представляется средней про-
должительностью образования занятого населения.

в настоящее время наиболее важной компонентой человеческого ка-
питала считается капитал образования, который определяется как сово-
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купность знаний и навыков, приобретенных как за период получения про-
фессионального образования, так и за период трудовой деятельности. для 
последующей интерпретации результатов исследования наиболее удобен, 
с точки зрения автора, индикативный подход к изменению Чк, его оценка 
при этом подходе в меньшей степени подвержена влиянию различных фак-
торов по сравнению с подходами к измерению Чк по доходам или по за-
тратам на его формирование. индикативный подход к оценке Чк позволя-
ет получить в дальнейшем именно эффективность использования Чк, а не 
эффективность инвестиций в формирование Чк, так как рассматривается 
используемый Чк, а не совокупные затраты, связанные с его формирова-
нием. Под эффективностью использования человеческого капитала в ра-
боте будет подразумеваться предельный продукт Чк, а именно на сколько 
процентов изменится результирующий показатель, представленный врП 
на одного занятого, при использовании дополнительной единицы челове-
ческого капитала, представленной или продолжительностью образования, 
или трудового стажа.

расширим модель (2) путем добавления 84 региональных и 17 времен-
ных переменных, отражающих изменения в эффективности использования 
Чк образования в регионах и во времени, и двух переменных человеческо-
го капитала, представленного средней продолжительностью образования и 
средним трудовым стажем занятого населения в i-м регионе в t-м году:

 

84 18
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где Yit –валовый региональный продукт в i-м регионе в году t; Yrit – валовый 
региональный продукт в i-м регионе в ценах 2018 г. в году t; Kit – основные 
фонды в i-м регионе в t-м году; Lit – численность занятых в i-м регионе в 
t-м году; Ait – общая факторная производительность в i-м регионе в году t, 
традиционно оценивается как константа в регрессионном уравнении; edit, 
edjt, edik – средняя продолжительность полученного образования занятого 
населения в i(j)-м регионе в t(k)-м году; expit – средняя продолжительность 
трудового стажа занятого населения в i-м регионе и t-м году; Regj – набор из 
84 фиктивных переменных регионов (не вводится переменная для Чукот-
ского автономного округа), принимает значение 1, если j = i; Yeark – набор из 
18 фиктивных переменных для каждого года с 2000 по 2017 г. (не вводится 
переменная для 2018 г.), принимает значение 1, если k = t; b – коэффициент 
эффективности использования человеческого капитала, показывающий 
на сколько долей единицы растет врП на одного занятого при изменении 
продолжительности образования занятого населения на один год; g – ко-
эффициент эффективности использования человеческого капитала, по-
казывающий, на сколько долей единицы растет врП на одного занятого, 
при изменении трудового стажа занятого населения на один год; qj – коэф-
фициенты, показывающие изменение эффективности использования капи-
тала образования занятого населения в j-м регионе, т.е., на сколько долей 
единицы меняется эффективность использования человеческого капита-
ла b при рассмотрении j-го региона относительно последнего региона по 
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упорядоченному списку – Чукотского автономного округа; mk – коэффи-
циенты, показывающие особенности эффективности использования капи-
тала образования занятого населения в рассматриваемых периодах, т.е., на 
сколько долей единицы меняется коэффициент b общей эффективности 
использования человеческого капитала в k-м периоде за 2000–2017 гг., отно-
сительно 2018 г.; eit – случайная ошибка модели, относящаяся к i-му региону 
и t-му году.

необходимо пояснить, что в модель панельных данных нельзя вклю-
чать все 85 переменных рассматриваемых регионов qj и 19 переменных 
рассматриваемых периодов mk, так как появится мультиколлинеарность и 
станет невозможным определение параметров уравнения. Предполагается, 
что для Чукотского автономного округа, взятого в качестве базового ре-
гиона за точку отсчета, коэффициент региональной эффективности равен 
нулю q85 = 0 и коэффициент эффективности для 2018 г. тоже равен нулю 
m19 = 0. в итоге скорректированная эффективность использования чело-
веческого капитала в регионе рассчитывается как сумма коэффициентов 
bi,k = b + qj + mk. исходя из этого соотношения, коэффициент региональной 
эффективности для Чукотского автономного округа в 2018 г. равен b.

При проведении расчетов по модели (3) с помощью программы sPss 
statistics были использованы данные статистических сборников «регионы 
россии. социально экономические показатели» за период с 2000 по 2018 г. 
и данные с сайта единой межведомственной информационно-статистиче-
ской системы «государственная статистика». для статистики по валовому 
региональному продукту использовались следующие источники: для врП с 
2000 по 2015 г. – сайт еМисс [12], для врП за 2016–2018 гг. – сайт еМисс 
[11].

в качестве первого показателя человеческого капитала регионов ис-
пользуется средняя продолжительность образования занятого населения 
региона edit, рассчитанная автором как сумма взвешенных долей распреде-
ления занятого населения по уровням полученного образования, а именно 
долей лиц с высшим, средним, начальным профессиональным, средним, ос-
новным общим образованием и вообще без образования. в качестве вто-
рого показателя человеческого капитала регионов используется средняя 
продолжительность трудового стажа занятого населения expit, рассчитан-
ная как разница между средним возрастом и средней продолжительностью 
полученного образования для занятого населения за вычетом 7 лет [15]. 

для расчета реального врП за каждый рассматриваемый год были ис-
пользованы данные по индексу физического объема врП: данные за 2000–
2017 гг. – сайт еМисс [13]. для получения реального врП соответствую-
щего года в ценах 2018 г. врП 2018 г. на душу населения делился на цепной 
индекс физического объема валового регионального продукта, период от 
соответствующего периода до 2018 г.

При расчете параметров модели (3) тестировались следующие гипоте-
зы относительно эффективности использования человеческого капитала:

H0 – наличие связи между производительностью труда по регионам рФ 
в течение рассматриваемого периода и используемым человеческим капи-
талом, представленным средней продолжительностью образования занято-
го населения;
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H1 – наличие региональной дифференциации в эффективности исполь-
зования человеческого капитала, представленного средней продолжитель-
ностью образования занятого населения;

H2 – наличие временной дифференциации в использовании человече-
ского капитала, представленного средней продолжительностью образова-
ния занятого населения;

H3 – наличие связи между производительностью труда по регионам рФ 
в рассматриваемом временном периоде и периода с используемым челове-
ческим капиталом, представленным средней продолжительностью трудо-
вого стажа.

были рассчитаны коэффициенты уравнения регрессии 3 по данным за 
период 2000–2018 гг., результаты вычислений которых приведены в табл. 1.

в целом по регионам россии обнаруживается статистически значимая 
и положительная эффективность b использования капитала образования. 
Показатель отдачи от образования статистически значим и равен 0,156 для 
базового региона – Чукотского автономного округа в 2018 г. то есть по-
вышение продолжительности получения образования занятого населения 
на 1 год в среднем приводит к росту реальной производительности труда в 
ценах 2018 г. на 15,6 %. Практически все региональные коэффициенты qj и 
временные коэффициенты mk получились статистически значимыми. но по 
производственному стажу наблюдается иная картина. Показатель отдачи 
от стажа в среднем по регионам рФ отрицателен, статистически не значим 
и равен –0,016. 

таким образом, гипотезы H0, H1, H2 о наличии связи межу продолжи-
тельностью образования и производительностью труда, а также о наличии 
пространственной и временной дифференциации в эффективности исполь-
зования человеческого капитала в 2000–2018 гг. принимаются, а гипотеза 
H3 о наличии влияния средней продолжительности производственного ста-
жа на производительность труда отвергается.

для выявления групп схожих регионов по эффективности использова-
ния Чк сопоставим названия регионов с показателем суммарной эффек-
тивности b + qj без учета периода, так как его учет не повлияет на кластери-
зацию, и проведем кластеризацию методом к-средних по трем кластерам. 
результаты определения кластеров регионов представлены в табл. 2

таким образом, в результате выявления групп схожих регионов по эф-
фективности использования человеческого капитала в первую группу ре-
гионов попали 56 субъектов рФ со сниженной региональной эффективно-
стью использования Чк в диапазоне от 3,3 до 9,9 %. к регионам первого 
кластера с самой низкой эффективностью использования человеческого 
капитала относятся кабардино-балкарская республика, г. севастополь, ре-
спублика тыва, алтайский край. самая высокая эффективность в первом 
кластере наблюдается в Приморском крае, архангельской, омской обла-
сти. во вторую группу попали 26 регионов со средней отдачей от образо-
вания в диапазоне от 9,4 до 17,2 %. к регионам второго кластера с самой 
низкой эффективностью относятся Липецкая область, краснодарский 
край, высокая эффективность наблюдается в г. Москве, сахалинской об-
ласти. в третью группу попали три региона с самой высокой отдачей от 
образования в диапазоне от 21,7 до 27,8 %, такие как Ханты-Мансийский, 
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Таблица 1
Результаты оценки параметров модели (3)

коэффи-
циент

оценка 
коэффи-
циента

ст. ош. коэффи-
циент

оценка 
коэффи-
циента

ст. ош. коэффи-
циент

оценка 
коэффи-
циента

ст. ош.

Ln(Ait) 12,766*** 0,461 q33 –0,059*** 0,004 q69 –0,117*** 0,004
b 0,156*** 0,027 q34 –0,071*** 0,005 q70 –0,102*** 0,005
g –0,016 0,011 q35 –0,075*** 0,004 q71 –0,033*** 0,004

1
∝
− ∝

–0,18*** 0,022 q36 –0,091*** 0,004 q72 –0,065*** 0,004

q1 –0,065*** 0,004 q37 –0,123*** 0,007 q73 –0,048*** 0,004
q2 –0,107*** 0,004 q38 –0,105*** 0,005 q74 –0,041*** 0,004
q3 –0,088*** 0,004 q39 –0,088*** 0,004 q75 –0,063*** 0,004
q4 –0,079*** 0,004 q40 –0,123*** 0,004 q76 –0,047*** 0,004
q5 –0,106*** 0,004 q41 –0,106*** 0,004 q77 –0,006 0,004
q6 –0,075*** 0,004 q42 –0,105*** 0,004 q78 –0,046*** 0,004
q7 –0,091*** 0,004 q43 –0,109*** 0,006 q79 –0,065*** 0,004
q8 –0,091*** 0,004 q44 –0,1*** 0,004 q80 –0,051*** 0,004
q9 –0,062*** 0,004 q45 –0,079*** 0,004 q81 –0,072*** 0,005
q10 –0,041*** 0,004 q46 –0,105*** 0,004 q82 –0,01** 0,004
q11 –0,094*** 0,004 q47 –0,103*** 0,004 q83 0,016*** 0,004
q12 –0,073*** 0,004 q48 –0,047*** 0,004 q84 –0,068*** 0,005
q13 –0,089*** 0,005 q49 –0,072*** 0,005 m1 –0,026*** 0,004
q14 –0,1*** 0,004 q50 –0,101*** 0,004 m2 –0,024*** 0,004
q15 –0,08*** 0,004 q51 –0,053*** 0,004 m3 –0,021*** 0,004
q16 –0,089*** 0,004 q52 –0,101*** 0,005 m4 –0,016*** 0,004
q17 –0,069*** 0,004 q53 –0,076*** 0,004 m5 –0,112*** 0,010
q18 0,005 0,005 q54 –0,067*** 0,004 m6 –0,109*** 0,011
q19 –0,057*** 0,004 q55 –0,101*** 0,004 m7 –0,105*** 0,011
q20 –0,01** 0,005 q56 –0,056*** 0,004 m8 –0,098*** 0,011
q21 0,122*** 0,004 q57 –0,098*** 0,004 m9 –0,096*** 0,011
q22 –0,063*** 0,006 q58 –0,092*** 0,004 m10 –0,097*** 0,010
q23 –0,055*** 0,005 q59 –0,09*** 0,005 m11 –0,095*** 0,010
q24 –0,071*** 0,004 q60 –0,052*** 0,004 m12 –0,091*** 0,011
q25 –0,04*** 0,004 q61 0,061*** 0,005 m13 –0,088*** 0,011
q26 –0,031*** 0,004 q62 0,083*** 0,005 m14 –0,086*** 0,010
q27 –0,065*** 0,004 q63 –0,034*** 0,006 m15 –0,085*** 0,010
q28 –0,099*** 0,004 q64 –0,065*** 0,004 m16 –0,085*** 0,010
q29 –0,036*** 0,005 q65 –0,105*** 0,005 m17 –0,085*** 0,010
q30 –0,1*** 0,004 q66 –0,057*** 0,005 m18 –0,083*** 0,010
q31 –0,074*** 0,005 q67 –0,12*** 0,005 F-стат. 178,372
q32 –0,108*** 0,007 q68 –0,098*** 0,004 R2 0,928

количество 
наблюдений

1552

источник: собственные расчеты по данным росстата за 2000–2018 гг. 

Примечание. * – статистическая значимость оценки на уровне 10 %; ** – статистическая 
значимость оценки на уровне 5 %; *** – статистическая значимость оценки на уровне 1 %.
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Таблица 2
Результаты кластеризации регионов по трем группам методом К-средних 

по показателю региональной эффективности использования 
человеческого капитала в 2018 г.

название региона
региональный 
коэффициент 

b + qj

название региона
региональный 
коэффициент 

b + qj

1 2 3 4

I кластер тверская область 0,076

г. севастополь 0,033 воронежская область 0,077
кабардино-балкарская 
республика

0,033 республика башкортостан 0,077

республика тыва 0,036 нижегородская область 0,080
алтайский край 0,039 калужская область 0,081
Чеченская республика 0,047 волгоградская область 0,081
республика крым 0,048 республика калмыкия 0,082
брянская область 0,049 рязанская область 0,083
ивановская область 0,050 удмуртская республика 0,084
карачаево-Черкесская 
республика

0,050 амурская область 0,084

республика дагестан 0,051 калининградская область 0,085
республика северная осетия – 
алания

0,051 астраханская область 0,085

республика Марий Эл 0,051 ярославская область 0,087
республика алтай 0,051 еврейская автономная 

область
0,088

республика Мордовия 0,053 оренбургская область 0,089
Читинская область 0,054 белгородская область 0,091
Чувашская республика 0,055 новгородская область 0,091
кировская область 0,055 Челябинская область 0,091
Пензенская область 0,055 иркутская область 0,091
тамбовская область 0,056 Приморский край 0,091
республика адыгея 0,056 архангельская область 

без автономного округа
0,093

ставропольский край 0,056 омская область 0,093
Псковская область 0,057 II кластер
саратовская область 0,058 Липецкая область 0,094
республика Хакасия 0,058 краснодарский край 0,097
орловская область 0,062 республика карелия 0,099
ульяновская область 0,064 республика бурятия 0,099
костромская область 0,065 самарская область 0,100
курская область 0,065 вологодская область 0,101
ростовская область 0,065 Пермская область 0,103
курганская область 0,066 свердловская область 0,104
смоленская область 0,067 Хабаровский край 0,105
тульская область 0,067 кемеровская область 0,108
владимирская область 0,068 республика татарстан 0,109
республика ингушетия 0,068 томская область 0,109
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ямало-ненецкий и ненецкий автономные округа. результаты кластериза-
ции в виде картограммы для наглядности представлены на рисунке, на ко-
тором видно, что в первый кластер в основном входят южные и граничные 
с другими странами регионы рФ за исключением краснодарского края, 
г. Москвы, Московской области, во второй и третий кластер входят север-
ные регионы рФ.

из 10 регионов сибирского федерального округа, в первую группу ре-
гионов с низкой эффективностью входят шесть регионов (алтайский край, 
тыва, Хакасия, республика алтай, иркутская, омская области), во вторую 
группу со средней эффективностью – четыре региона (новосибирская, 
томская, кемеровская области, красноярский край). в целом регионы 
сФо можно охарактеризовать как регионы со средней и пониженной от-
дачей от образования занятого населения.

Окончание табл. 2

1 2 3 4

камчатская область 0,110 Магаданская область 0,146
Московская область 0,115 республика саха (якутия) 0,150
новосибирская область 0,115 Чукотский 

автономный округ
0,156

Ленинградская область 0,116 г. Москва 0,161
г. санкт-Петербург 0,120 сахалинская область 0,172
тюменская область 
без автономных округов

0,122 III кластер

красноярский край 0,123 Ханты-Мансийский 
автономный округ

0,217

Мурманская область 0,125 ямало-ненецкий 
автономный округ

0,239

республика коми 0,146 ненецкий 
автономный округ

0,278

источник: собственные расчеты по данным табл. 1.

географическое распределение регионов рФ по трем кластерам 
по эффективности использования Чк в 2000–2018 гг.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

обзор подходов к оценке эффективности использования человеческо-
го капитала показал, что во многих из них не учитываются региональные 
и экономико-географических факторы развития территорий. сделан вы-
вод, что пространственная модель является более эффективной и подхо-
дящей, чем традиционная модель без учета региональных особенностей. 
в исследовании применялась модель панельных данных с фиксированными 
эффектами, характерная для генеральной совокупности объектов, а имен-
но 85 регионов россии.

в результате тестирования гипотез относительно эффективности ис-
пользования человеческого капитала было выявлено наличие как поло-
жительного влияния человеческого капитала, представленного продолжи-
тельностью образования, на производительность труда, так и значительной 
региональной и временной дифференциации эффективности его использо-
вания в регионах рФ. Можно предположить, что наличие этой дифферен-
циации обусловлено рядом региональных специфических факторов [14], 
например, государственных, рыночных или организационных. 

в результате кластеризации были сформированы три группы регионов, 
схожих по уровню эффективности использования человеческого капитала. 
в г. севастополе, республике кабардино-балкарии и тыва была выявле-
на самая низкая эффективность использования человеческого капитала в 
пределах 3,3–3,6 % повышения врП на одного занятого от дополнительно-
го года образования, а в ненецком, Ханты-Мансийском и ямало-ненецком 
автономных округах самая высокая в пределах от 21,7 до 27,8 %. данная 
кластеризация позволяет предположить, что одним из факторов регио-
нальной эффективности использования Чк является структура экономики 
региона, а именно в сырьевых регионах наблюдается высокая эффектив-
ность использования человеческого капитала.

результаты исследования могут быть использованы для обоснования 
корректировки государственных программ и проектов, касающихся ис-
пользования человеческого капитала на региональном уровне.
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в статье рассматриваются предложенные разными учеными трактовки по-
нятия, подходы к измерению, статистические методы и показатели комплексной 
оценки экономической безопасности страны. на основе обзора федерального за-
конодательства уточняется понятие, критерии, количественные (пороговые) и каче-
ственные параметры экономической безопасности россии. Предлагается авторская 
методика интегральной оценки экономической безопасности страны. Приводятся 
результаты расчетов сводного индекса по определенным группам факторов и инте-
грального индекса экономической безопасности россии за 2005–2018 гг.

Ключевые слова: интегральная оценка, критерии экономической безопасности, 
система статистических показателей, статистические методы, экономическая без-
опасность.

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY 
OF RUSSIAN FEDERATION

Shmarikhina E.S.
novosibirsk state university of economics and Management 

e-mail: stat2008@inbox.ru

interpretations of the concept, approaches to measurement, statistical methods and 
indicators of a comprehensive assessment of the country’s economic security proposed 
by various scientists are considered in the article. Based on the review of federal legisla-
tion, the concept, criteria, quantitative (threshold) and qualitative parameters of russia’s 
economic security are being clarified. the author’s technique of integral assessment of 
the country’s economic security is proposed. the results of calculating the composite in-
dex for certain groups of factors and the integral index of russia’s economic security for 
2005–2018 are presented.

Keywords: integral assessment, economic security criteria, system of statistical indica-
tors, statistical methods, economic security

от уровня экономической безопасности зависит положение любой 
страны, ее защищенность от внутренних и внешних угроз. гарантия безо-
пасности обеспечивает развитие экономики, что позволяет противостоять 
различным вызовам и приводит к социальной, политической и националь-
ной устойчивости общества. измерение уровня сложившейся экономиче-
ской безопасности в стране делает актуальным обсуждение системы стати-
стических показателей и применение методов ее комплексной оценки.
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Федеральный закон «о безопасности» принят одним из первых в новой 
россии [6]. в 1996 г. указом Президента одобрены основные положения 
государственной стратегии экономической безопасности российской Фе-
дерации, отражающие внутренние и внешние угрозы и обусловливающие 
их факторы, требующие постоянного мониторинга и прогнозирования [15]. 
в цели данной стратегии дается определение экономической безопасности 
как «обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы 
приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономи-
ческой и военно-политической стабильности общества и сохранения це-
лостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и 
внешних угроз» [15, с. 3]. в этом документе также указывается на обязатель-
ность разработки критериев и количественных (пороговых), и качествен-
ных параметров, на основе которых «определяются меры и разрабатыва-
ются механизмы реализации экономической политики, направленные на 
обеспечение экономической безопасности страны» [15, с. 9]. для построения 
системы статистических показателей принимается Постановление Прави-
тельства рФ от 27 декабря 1996 г. n 1569, в котором излагаются 11 критериев 
экономической безопасности российской Федерации [10, с. 4–6].

определением сущности понятия «экономическая безопасность стра-
ны», дальнейшей разработкой системы статистических показателей и их 
пороговых значений, помимо федеральных органов исполнительной вла-
сти, занимаются многие ученые на протяжении последних 25 лет. обзор 
различных трактовок понятия «экономическая безопасность» позволяет 
объединить их в две группы – в одной группе «это совокупность условий 
и факторов», в другой – «это состояние экономики» (цит. по: [18, с. 127–128; 
12, с. 66–69]).

в крайней версии стратегии экономической безопасности российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной 13.05.2017 г., уже есть чет-
кое понимание экономической безопасности как «состояние защищенно-
сти национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономи-
ческого пространства, условия для реализации стратегических националь-
ных приоритетов российской Федерации» [16, с. 2].

также предложенные ранее критерии экономической безопасности за-
менены основными направлениями государственной политики в сфере обе-
спечения экономической безопасности и по каждому направлению сфор-
мулированы задачи по их реализации:

«1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и 
стратегического планирования в сфере экономики;

2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;
3) создание экономических условий для разработки и внедрения совре-

менных технологий, стимулирования инновационного развития, а также со-
вершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере;

4) устойчивое развитие национальной финансовой системы;
5) сбалансированное пространственное и региональное развитие рос-

сийской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства;
6) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества 

и реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных 
секторов экономики;
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7) обеспечение безопасности экономической деятельности;
8) развитие человеческого потенциала» [16, с. 4–5].
среди разработанных систем статистических показателей, характери-

зующих экономическую безопасность россии, отмечаются предложенные 
с.Ю. глазьевым [3] и в.к. сенчаговым [13]. Первая система, включающая 
25 показателей, принята советом безопасности рФ в 1996 г. в качестве ос-
новы для мониторинга состояния экономической безопасности россии. она 
содержит демографические, социальные, финансовые и макроэкономиче-
ские показатели, связанные с ввП.

вторая система, разработанная в институте экономики ран под руко-
водством в.к. сенчагова и одобренная в 2000 г., включает 21 показатель, 
дополнительно разбита на четыре сферы деятельности – реальная эконо-
мика, социальная, денежно-финансовая и внешнеэкономическая сферы, 
что конкретизирует оценку экономической безопасности страны. в 2008 г. 
данная система увеличена до 32 показателей и произведена корректировка 
пороговых значений предложенных переменных. По мнению авторов, но-
вые параметры являются «более жесткими», в частности, «по сбору зерна, 
инновациям, золотовалютным резервам и инфляции» [13, с. 39–40].

основным достоинством рассмотренных систем статистических пока-
зателей является то, что для каждого показателя в основном экспертным 
путем разработаны пороговые значения, превышение/снижение которых 
характеризует нарушение состояния безопасности. однако они и вызыва-
ют дискуссию среди ученых из-за отсутствия единой методики определения 
для всех стран мира и зависимости этих значений от стадии развития эконо-
мики [8, с. 27]. По мнению историка а.М. Фомина, понятие «экономическая 
безопасность государства» «не существует вне пространства и времени» 
[18, с. 131].

в новой стратегии экономической безопасности российской Федера-
ции уже представлен перечень 40 статистических показателей, подлежа-
щих мониторингу с различной периодичностью наблюдения, проводимого 
не только росстатом, но и другими федеральными министерствами и ве-
домствами. отсутствие пороговых значений предлагаемых индикаторов и 
методики оценки состояния экономической безопасности россии объясня-
ется наличием этапов реализации данной стратегии, в частности, до 2019 г. 
планировалась разработка и реализация мер методического характера, со-
вершенствование оценки ее состояния [16, с. 11].

из-за непринятой до сих пор на государственном уровне методики из-
мерения предлагаются, прежде всего, различные подходы к оценке эконо-
мической безопасности страны, среди которых экспертно-рейтинговый, 
экономико-математический, комплексный и др. [14].

для измерения уровня экономической безопасности используются раз-
личные статистические методы, начиная с мониторинга экономической 
ситуации и влияющих на нее факторов, анализа динамических рядов, при-
менения индексного метода, ранжирования по определенным показателям 
и заканчивая методами многомерного статистического анализа, позволяю-
щими рассчитать интегральную оценку этой комплексной характеристики 
страны [2, 4, 5, 7, 11, 17].

интегральная оценка уровня экономической безопасности россии в 
предлагаемой методике рассчитывается по перечню статистических по-
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казателей, утвержденных в новой стратегии [9]. расчеты выполнены за 
2005–2018 гг. по 33 показателям, которые удалось собрать по открытым 
официальным источникам за рассматриваемый период.

Предварительно исходя из того, что используемые в расчетах статисти-
ческие показатели измерены в разных единицах, они приводятся в сопо-
ставимый вид методом линейного масштабирования, благодаря которому 
значение каждой переменной отражается в интервале от 0 до 1. также в 
расчетах учитывается установленное автором направление связи между 
показателями и экономической безопасностью. для наглядности 22 фак-
тора, оказывающих прямое влияние, представлены на рис. 1, 11 факторов 
с обратным влиянием – на рис. 2.

Рис. 1. Перечень показателей с прямым влиянием на экономическую 
безопасность
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для расчета частных индексов показателей, характеризующих эконо-
мическую безопасность, применяются формулы (1) и (2):

1) при прямой связи:
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2) при обратной связи:
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где Xi – значение показателя в i-м периоде времени; Xmax – максимальное 
значение показателя Х за анализируемый период времени; Xmin – минималь-
ное значение показателя Х за анализируемый период времени.

анализируемые статистические показатели также разбиты на следую-
щие группы, позволяющие уточнить влияние отдельных факторов на эко-
номическую безопасность россии: социальные; экономические; финансо-
вые; инновационные; экологические; внешнеторговые показатели.

Поэтому далее рассчитывается сводный индекс по каждой группе и 
сводный индекс для каждого года в целом.

для расчета сводного индекса по каждой группе факторов применяется 
формула средняя арифметическая простая:
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где IXi
 – частный индекс i-го показателя экономической безопасности; ni – 

число показателей в i-й группе факторов.

Рис. 2. Перечень показателей с обратным влиянием на экономическую 
безопасность
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расчет интегрального индекса экономической безопасности страны 
производится по формуле средней арифметической взвешенной, так как 
сформированные группы содержат неодинаковое число показателей:

 
.iX i

i

I n
I

n
⋅

= ∑
∑

 (4)

благодаря применению процедуры нормирования интегральный индекс 
экономической безопасности принимает значения от 0 до 1, что позволяет 
проводить сравнения по временным периодам и по странам.

результаты расчетов сводных индексов по группам факторов, влияю-
щих на экономическую безопасность россии, представлены в таблице.

Сводные индексы по группам факторов, влияющих на экономическую 
безопасность России за 2005–2018 гг.

год социальные Экономи-
ческие Финансовые иннова-

ционные
Экологи-

ческие
внешне-
торговые

2005 0,359 0,406 0,557 0,429 0,373 0,476
2006 0,429 0,526 0,561 0,493 0,316 0,582
2007 0,542 0,730 0,435 0,419 0,398 0,638
2008 0,488 0,753 0,571 0,529 0,540 0,493
2009 0,256 0,263 0,471 0,555 0,762 0,187
2010 0,437 0,613 0,457 0,461 0,368 0,654
2011 0,556 0,733 0,585 0,408 0,490 0,619
2012 0,684 0,764 0,502 0,535 0,587 0,606
2013 0,711 0,754 0,464 0,602 0,628 0,675
2014 0,731 0,663 0,498 0,494 0,624 0,585
2015 0,643 0,405 0,412 0,406 0,630 0,470
2016 0,659 0,533 0,436 0,356 0,516 0,370
2017 0,700 0,669 0,530 0,314 0,532 0,619
2018 0,602 0,679 0,674 0,282 0,333 0,624

динамика значений интегрального индекса экономической безопасно-
сти нашей страны наглядно представлена на рис. 3.

Рис. 3. интегральный показатель экономической безопасности российской 
Федерации за 2005–2018 гг.



 187

в рассматриваемый период наибольшее значение интегрального пока-
зателя экономической безопасности россии наблюдается в 2013 г. (0,615), 
что объясняется влиянием, прежде всего, экономических (0,754), социаль-
ных (0,711), внешнеторговых (0,675) и экологических (0,628) факторов, в 
меньшей степени – инновационных (0,602) и финансовых (0,464) показате-
лей. в 2009 г. отмечается наименьшее значение интегрального показателя 
экономической безопасности россии (0,432) за анализируемый период вре-
мени. на снижение этого показателя в данном году воздействуют социаль-
ные (0,256), экономические (0,263) и внешнеторговые (0,187) факторы, в 
свою очередь, финансовые (0,471), инновационные (0,555) и экологические 
(0,762) факторы способствуют его росту.

в динамике интегрального индекса экономической безопасности рос-
сии отчетливо выделяется четыре временных интервала. Первый период 
приходится на 2005–2008 гг. – наблюдается рост интегрального показателя 
в основном за счет экономических и финансовых факторов. второй пери-
од: 2009–2013 гг. – в 2009 г. резкий спад значения интегрального показателя 
по сравнению с 2008 г. вследствие экономического кризиса, но с 2010 вплоть 
до 2013 г. наблюдается рост за счет социальных, экономических и внешне-
торговых факторов. третий период продолжается три года: 2014–2016 гг., 
в котором отмечается отрицательная динамика интегрального показате-
ля экономической безопасности. наименьшее значение в данном периоде 
имеют сводные индексы инновационных и внешнеторговых факторов, что 
говорит о медленном инновационном развитии страны и введении санкций 
против россии. Четвертый период приходится на 2017–2018 гг. несмотря на 
то, что в 2017 г. наблюдается рост интегрального показателя экономиче-
ской безопасности по сравнению с 2016 г., в 2018 г. он характеризуется уже 
отрицательной динамикой по сравнению с предыдущим годом, что в целом 
позволяет предположить его снижение в ближайшие годы в россии.

недостатком предложенной методики оценки экономической безопас-
ности страны является ее ретроспективность. для решения задач стратеги-
ческого управления требуется использование методов прогнозирования в 
рассмотренной методике.

таким образом, выполненная интегральная оценка уровня экономиче-
ской безопасности российской Федерации позволяет анализировать влия-
ние отдельных групп факторов и сравнивать ситуацию в динамике.

важно отметить, что интегральный показатель экономической без-
опасности россии за анализируемый период времени находится на среднем 
уровне и не достиг еще своего максимального значения. для повышения 
уровня экономической безопасности правительству страны необходимо 
разрабатывать и эффективно реализовывать соответствующие государ-
ственные программы и продолжать развивать инновационную экономику.
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в статье представлены и обсуждаются проблемы социально-экономического 
развития Южно-сибирского макрорегиона, включающего новосибирскую, ом-
скую, томскую, кемеровскую области, алтайский край и республику алтай; акцент 
сделан на сравнительный анализ состояния и динамики качества жизни и уровня 
развития здравоохранения субъектов макрорегиона; проведен подробный обзор ис-
следований в обсуждаемой области знаний; предложена типология территориаль-
ных образований, входящих в макрорегион по уровню экономического развития; в 
качестве информационной базы использованы открытые данные государственной 
статистики, информация, размещенная на сайтах органов власти субъектов россий-
ской Федерации, рейтинги территорий, авторские оценки происходящих процессов; 
сделаны выводы и рекомендации.
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ment, was offered. open data of government statistics, website content of the authorities 
of the constituent entities of the russian federation, ratings of the territories and authorial 
assessments of the existent processes were used as a data base. conclusions were made and 
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Введение. состояние и развитие системы здравоохранения является од-
ним из важнейших факторов, определяющих привлекательность региона 
как в россии, так и в других странах, и для постоянного проживания, и для 
туристических целей. Это положение отражено в постановке националь-
ных целей, сформулированных в указе Президента рФ № 474 «о нацио-
нальных целях развития российской Федерации на период до 2030 года» [9]. 
зарубежные и российские ученые: демографы, социологи, экономисты, ме-
дики изучают различные аспекты влияния здравоохранения как вида эко-
номической деятельности на качество жизни населения, общую продолжи-
тельность жизни и продолжительность активной жизни, обусловливающих 
увеличение доли лиц старших возрастных групп в общей численности на-
селения. Эти исследования актуальны и для различных регионов рФ в силу 
значительной дифференциации природно-климатических, экологических, 
экономических и демографических условий. Повышение мобильности на-
селения в течение последних 30 лет, связанное в том числе и с распадом 
ссср, обусловило усиление внимания не только ученых, но и сМи, орга-
нов управления к проблематике качества жизни. ежегодно составляются 
различные рейтинги регионов по социально-экономическому положению, 
состоянию инвестиционного климата, качеству жизни. рассмотрим данные 
нескольких рейтингов за последние годы для регионов, входящих в Юж-
но-сибирский макрорегион, а также регионов-лидеров (см. Приложение, 
табл. 1). необходимо отметить значительные различия по новосибирской, 
омской и томской областям в баллах и занимаемых ими местах в рейтин-
гах: «крайние» значения у новосибирской области 19 и 41, у омской – 27 и 
56, у томской – 8 и 51. По кемеровской области, алтайскому краю и респу-
блике алтай таких «колебаний» нет. географическое положение и природ-
но-климатические условия не могут оказывать такое влияние на итоговые 
оценки, скорее это следствие выбора методики и показателей для анализа 
и сравнения.

Постановка проблемы. Принимая во внимание вышеизложенное и эко-
номический характер данного исследования, на примере регионов южной 
сибири проведем сравнительный анализ ряда аспектов качества жизни, в 
первую очередь связанных с системой здравоохранения, на основе офици-
альной статистической информации, содержащейся на сайтах органов вла-
сти субъектов российской Федерации, росстата и территориальных органов 
статистики. в связи со значительными различиями в объеме содержащейся 
на сайтах информации, для обеспечения сопоставимости используются по-
казатели за те периоды, которые представлены для максимального количе-
ства регионов. вместе с тем будут приняты во внимаиие результаты других 
исследований, находящиеся в открытом доступе и посвященные данным во-
просам и регионам. для сравнения взяты данные по регионам, признанным 
лидерами в различных направлениях развития, показатели по российской 
Федерации в целом, в том числе расчетные. Показатели сгруппированы по 
содержанию в таблицы.

Обзор исследований. Проблематике измерения качества жизни, в том 
числе в регионах, посвящено немало работ, которые рассматривают мето-
дологические и методические аспекты и предлагают различный набор по-
казателей. сложность этого вопроса объясняется тем, что нет единого под-
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хода к определению понятия «качество жизни», количество индикаторов 
может доходить до тысячи и зависит от характера исследования [10]. си-
бирские ученые также предлагают свои подходы к определению качества 
жизни, при этом администрации регионов активно участвуют в этом про-
цессе. например, н.д. вавилина [2] совместно с сотрудниками администра-
ции новосибирской области подготовила методологию и провела оценку 
качества жизни населения по показателям: качество населения, благосо-
стояние населения, качество трудовой жизни, качество социальной сферы, 
безопасность жизнедеятельности. сопоставив эти данные и результаты со-
циологических исследований, коллектив разработчиков дал рекомендации 
для принятия управленческих решений по улучшению социально-экономи-
ческой ситуации в регионе. в томской области за счет гранта рФФи и ад-
министрации томской области было проведено исследование и подготов-
лена публикация теоретического постановочного характера [3]. изучена 
эволюция концепции качества жизни в экономической науке, рассмотрены 
интегральные показатели качества жизни, предложены направления и по-
казатели для расчета интегрального индекса качества жизни. особо отме-
чается, что национальный интегральный индекс должен быть масштаби-
руемым для построения интегральных индексов качества жизни регионов 
рФ и городов. рассмотрим характеристики данных регионов в материалах 
исследований других авторов. Л.М. григорьев в своем докладе «особенно-
сти развития человеческого капитала в субъектах российской Федерации» 
[11], анализируя структуру населения, динамику экономического развития 
страны и отдельных регионов за период 1989–2017 гг., подготовил класси-
фикацию регионов по четырем группам, включающим девять подгрупп, 
в зависимости от преобладающих видов деятельности. ни один из Южно-
сибирских регионов не отнесен к высокоразвитым, к развитым с диверси-
фицированной экономикой отнесена новосибирская область, к развитым с 
опорой на обрабатывающую промышленность – омская область, к разви-
тым с опорой на добывающую промышленность – кемеровская и томская 
области. алтайский край включен в подгруппу среднеразвитых агропро-
мышленных, республика алтай – менее развитых аграрных. По каждому 
региону указан индекс человеческого развития в 2017 г.

е.я. Пастухова одна и с соавторами исследовала общественное здоро-
вье в сибирском федеральном округе [4, 5]. анализируя уровень экономи-
ческого развития, жилищные условия населения, медико-демографические 
факторы на основе регрессионной модели, автор выявила зависимость 
между мужской и женской смертностью и уровнем безработицы, долей 
ветхого и аварийного жилищного фонда и численностью врачей всех спе-
циальностей. также были выделены четыре типа территорий, близких по 
значениям рассматриваемых индикаторов. Приведем данные по Южно-си-
бирским регионам. Первый тип (достаточно благополучные): новосибир-
ская, омская и томская области. второй тип (регионы с умеренными или 
явными медико-демографическими проблемами) – кемеровская область. 
третий тип (рискованные регионы) не включает рассматриваемые нами 
регионы. наконец, четвертый тип (регионы «аутсайдеры») – республи-
ка алтай. алтайский край упоминается автором классификации при рас-
смотрении регионов первой группы, но в нее не включен. дополнительно 
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изучив показатели регионов по рождаемости, смертности (по видам при-
чин), ожидаемой продолжительности жизни, автор отмечает низкий уро-
вень общественного здоровья в республиках тыва и алтай, забайкальском 
крае, иркутской области; достаточно благополучную медико-демографи-
ческую ситуацию в томской, омской и новосибирской областях. д.а. бор-
зых провел анализ динамики показателей здоровья населения российской 
Федерации в 2005–2013 гг., определил композитный индекс, сформирован-
ный на основе индекса продолжительности жизни и индекса уровня за-
болеваемости в разрезе регионов; по результатам анализа регионы были 
разбиты на кластеры [1]. в кластер регионов с высоким уровнем здоровья 
населения были включены 12 субъектов, в их числе Москва, санкт-
Петербург (с индексами 0,82 и 0,66). в кластер регионов со средневысо-
ким уровнем здоровья населения были отнесены 27 регионов, в том числе 
новосибирская (0,49), омская (0,49), свердловская (0,48) области, алтай-
ский край (0,47). кластер регионов со средним уровнем здоровья состо-
ял из 25 регионов, в том числе томская область (0,44). кластер регионов 
со средненизким уровнем здоровья состоял из 13 регионов, в том числе 
кемеровская область (0,35) и республика алтай (0,3). два региона входили 
в кластер с низким уровнем здоровья.

Качество жизни. сравним регионы по ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении – одному из интегральных показателей качества 
жизни, используемому в том числе для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц и органов исполнительной власти регионов 
(табл. 2). регионы-лидеры имеют показатели продолжительности жизни 
выше, чем в среднем по рФ, сибирские регионы – ниже. Лучшие показатели 
у томской области, самые низкие – у кемеровской. в табл. 3 представлены 
показатели, характеризующие социально-экономическое развитие и каче-
ство жизни в регионах.

если рассчитать среднеарифметические значения по основным пара-
метрам регионов россии, получим следующие характеристики, которые 
можно принять в качестве индикаторов сравнения: численность населе-
ния – 1726,5 тыс. чел., врП – 999,7 млрд руб., территория – 201,5 тыс. кв. км. 
в Южно-сибирском макрорегионе близки к этим параметрам новосибир-
ская, кемеровская и омская области, хотя последняя не добирает по врП. 
наибольший размер валового регионального продукта в новосибирской 
и кемеровской областях, разница между ними в пределах одного процен-
та, другие регионы значительно отстают по масштабам экономики. Эти же 
регионы лидируют по численности населения, обороту розничной торгов-
ли, объему платных услуг и среднесписочной численности работников ор-
ганизаций. По численности населения республика алтай меньше новоси-
бирской области в 12,7 раза, по среднесписочной численности работников 
организаций – почти в 19 раз, по врП – почти в 25 раз. среднесписочная чис-
ленность работников организаций в 2019 г. снизилась в четырех регионах: в 
омской области на 3 %, алтайском крае – на 1,9 %, кемеровской области – 
на 0,5 % и томской области – на 0,4 %; увеличилась в новосибирской об-
ласти на 1,1 % и республике алтай на 2 %. Численность пенсионеров снизи-
лась в пяти регионах (кроме республики алтай). в абсолютном выражении 
она максимальная в кемеровской области – 886 тыс. человек, где отмечено 
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и максимальное снижение на 1,3 %. в кузбассе максимальная численность 
не занятых трудовой деятельностью граждан – 76,6 тыс. человек. самая 
высокая зарплата за 6 мес 2020 г. в томской (46 858 руб.) и кемеровской 
(42 215 руб.) областях, самая низкая – в алтайском крае (28 716 руб., 61 % 
от уровня томской области). Это объясняется преобладанием в первых ре-
сурсодобывающих видов деятельности и сельского хозяйства в алтайском 
крае. самые высокие пенсии также в томской и кемеровской областях, 
самые низкие в республике алтай. наиболее высокий прожиточный ми-
нимум в новосибирской и томской областях, самый низкий – в алтайском 
крае. наименьшая численность населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума в омской и кемеровской областях, но и в этих регионах от-
рицательная динамика данного показателя. наиболее обеспечены жилым 
фондом граждане, проживающие в новосибирской, омской и кемеровской 
областях, наименее – в республике алтай. Минимальная доля ветхого и 
аварийного жилищного фонда в омской и новосибирской областях. очень 
значительные объемы загрязняющих веществ в кемеровской области, об-
условленные добычей угля, металлургической и химической промышлен-
ностью, минимальные – в республике алтай. в томской области и респу-
блике алтай низкий уровень уловленных и обезвреженных загрязняющих 
веществ. объем выбросов загрязняющих веществ в кемеровской области 
в 7,6 раза выше, чем в новосибирской области при одинаковом врП. саль-
до миграции за 2018 г. положительное только в новосибирской области; за 
6 мес 2020 г. в республике алтай, кемеровской и новосибирской областях, 
причем минимальный показатель в новосибирской области. дополним эти 
данные расчетными показателями по регионам (табл. 4).

во всех регионах Южной сибири врП, оборот розничной торговли и 
платные услуги на душу населения ниже, чем в среднем по рФ. уровень 
врП максимальный (92,8 %) в томской области и 40 % в республике алтай, 
показатель по алтайскому краю всего на 1,5 % выше, чем по республике 
алтай. По розничному товарообороту и платным услугам наиболее близки 
к среднероссийским показателям данные по новосибирской области, хотя 
средняя зарплата и пенсии выше в томской области. особо обратим внима-
ние на долю платных медицинских услуг в общем объеме этих услуг: зна-
чительно выше средних показатели по новосибирской, томской, омской и 
кемеровской областям. Это может быть следствием неудовлетворенности 
населения бесплатной медицинской помощью или усилением медицинско-
го туризма из других регионов рФ и зарубежных стран. также необходи-
мо отметить значительное превышение среднего уровня по услугам для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в омской, томской областях и 
алтайском крае. Это требует дополнительного отдельного изучения. доля 
населения моложе трудоспособного возраста во всех Южно-сибирских ре-
гионах выше, чем в среднем по стране.

кратко охарактеризуем каждый регион по данным табл. 3 и 4. респу-
блика алтай не обладает в настоящее время значительным экономическим 
потенциалом, является высокодотационным регионом. уровень бедности 
в регионе значительно выше среднероссийских показателей и продолжа-
ет расти. необходимо отметить максимальную разницу между удельными 
весами пенсионеров и численности населения старше трудоспособного 
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возраста – 10,9 процентных пункта. Это может быть обусловлено пенсио-
нерами-военнослужащими, пенсионерами Мвд, гражданами, получающи-
ми социальную пенсию. Подробный анализ провести не удалось, так как 
открытые данные на сайте Правительства алтая по этому вопросу отсут-
ствуют. Первые две группы пенсионеров могут усиливать напряженность 
на рынке труда. в республике алтай самый низкий уровень работающих в 
организациях (41,6 %) и самый высокий удельный вес не занятых трудовой 
деятельностью (9,4 %) в численности населения трудоспособного возрас-
та. учитывая очень высокий удельный вес населения моложе трудоспособ-
ного возраста (27,8 %), можно сделать вывод, что создание новых рабочих 
мест должно стать главным приоритетом республики алтай. Преоблада-
ние сельского населения (70,7 %) предполагает развитие малого и среднего 
предпринимательства, в том числе с использованием сельской кооперации. 
также в республике алтай отмечается самый высокий удельный вес ветхо-
го и аварийного жилого фонда при более низком по сравнению с другими 
регионами уровне благоустройства как городского, так и сельского жи-
лищного фонда. Плотность населения в республике алтай ниже не только 
среднероссийских показателей, но и в сравнении со средним по азиатской 
части россии (3.0 чел.), что, безусловно, усложняет социально-экономиче-
ские процессы.

для алтайского края можно выделить в качестве основной проблемы 
низкий уровень жизни населения, в том числе работающего: средняя зар-
плата на 38,7 % ниже, чем в томской области, и даже на 18,7 % ниже, чем 
в республике алтай. Это объясняет максимальное соотношение между 
средней пенсией и средней зарплатой (47,8 %) и минимальное между сред-
ней зарплатой и прожиточным минимумом трудоспособного населения – 
2,57 раза. в алтайском крае также высокий удельный вес сельского населе-
ния – более 43 % (в среднем по рФ – 25,3 %). из сибирских регионов самая 
неблагоприятная структура населения в алтайском крае: минимальный 
удельный вес населения в возрасте моложе трудоспособного и максималь-
ный старше трудоспособного, максимальный удельный вес пенсионеров в 
общей численности населения. для алтайского края актуальны вопросы 
диверсификации экономики, увеличения глубины переработки сырья, объ-
емов экспорта продукции для роста доходов населения и бюджета региона.

кемеровская область характеризуется самым высоким соотношени-
ем средней зарплаты работающих и пенсии к прожиточному уровню со-
ответствующих групп (3,72 и 1,73 раза соответственно). высокий уровень 
среднесписочной численности работников организаций в численности тру-
доспособного населения (53,4 %), врП на душу населения (462,5 тыс. руб.), 
преобладание городского населения (86,1 %), небольшая территория реги-
она и плотность населения на уровне европейской части россии. главные 
проблемы кемеровской области – диверсификация экономики и экология.

в новосибирской области в данный момент максимальный удельный 
вес населения в трудоспособном возрасте и максимальный показатель за-
нятости в организациях. Минимальный уровень населения в возрасте моло-
же трудоспособного, как и в алтайском крае, – 19 %. в связи с самым высо-
ким уровнем прожиточного минимума низкие соотношения с ним средней 
зарплаты и пенсии. для дальнейшего развития экономики новосибирской 
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области необходимо стимулировать рост производительности труда, повы-
шение уровня автоматизации и роботизации производства и услуг, увеличи-
вать глубину переработки сырьевых ресурсов. выгодное географическое 
положение предполагает дальнейшее усиление транспортно-логистиче-
ского узла.

омская область в последние годы активно «теряет» население за счет 
миграции, в отличие от алтайского края и кемеровской области, где этот 
процесс начался значительно раньше и в настоящее время темпы его за-
медлились (в кемеровской области в первом полугодии 2020 г. отмечен ме-
ханический пророст населения). в омской области относительно высокий 
удельный вес сельского населения (более 27 %), прожиточный минимум 
всего на 35 руб. выше, чем в алтайском крае, поэтому несмотря на более 
низкие средние заработную плату и пенсии соотношение с прожиточным 
минимумом лучше, чем в новосибирской области. главная задача, как и во 
всех других регионах, развитие экономики для повышения занятости, до-
ходов населения и предотвращения его оттока в другие регионы и страны.

томская область за счет относительно небольшой численности населе-
ния имеет максимальный из Южно-сибирских регионов показатель врП 
на душу населения, максимальный удельный вес населения в трудоспособ-
ном возрасте (58 %) и около половины долю среднесписочной численности 
работников организаций в численности трудоспособного населения (ново-
сибирская область – 59 %). высокие по сравнению с другими регионами 
рассматриваемой группы средние зарплата и пенсия обеспечивают хоро-
шие соотношения с прожиточным минимумом. также, как и в алтайском 
крае и новосибирской области, невысокий удельный вес населения в воз-
расте моложе трудоспособного, что может привести к дефициту рабочей 
силы в обозримой перспективе и поэтому актуальны вопросы повышения 
производительности труда, диверсификации экономики. 

учитывая важность возрастной структуры населения для развития эко-
номики в целом, а также организаций социальной сферы, включая здра-
воохранение, рассмотрим данные о среднем возрасте населения рФ и Юж-
но-сибирских регионов (табл. 5). средний возраст населения сибирского 
федерального округа ниже, чем в среднем по рФ. в целом старше, чем в 
рФ, все население алтайского края, особенно сельское, сельское населе-
ние кемеровской области и мужское сельское население новосибирской 
области. но в новосибирской и кемеровской областях доля сельского на-
селения мала, а в алтайском крае значительно выше среднероссийского 
уровня (на 70 %).

Здравоохранение. в табл. 6 представлены открытые показатели, харак-
теризующие развитие здравоохранения в обсуждаемых регионах. в оквЭд 
здравоохранение группировано с социальными услугами, поэтому пока-
затели будут приведены по этой классификации. данную проблему уже 
отмечали специалисты, исследующие развитие здравоохранения [8]. Мак-
симальная валовая добавленная стоимость в сфере здравоохранения и со-
циальных услуг в новосибирской и кемеровской областях. разница меж-
ду ними в пределах 1 %; сопоставимы объемы также в омской области и 
алтайском крае, разница между ними около 1,6 %. в республике алтай 
при минимальном абсолютном размере валовой добавленной стоимости в 
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этом сегменте экономики наблюдается максимальный удельный вес дан-
ного вида деятельности в врП региона (7,35 %), аналогично и по показа-
телю среднесписочной численности работников: 14,3 против 8,7 % в ново-
сибирской области. Чем меньше масштаб экономики региона, тем более 
значим для нее бюджетный сектор. увеличение численности работников 
произошло в пяти регионах (максимально в новосибирской области – на 
3,8 %), в кемеровской области она сократилась на 0,9 %. среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата в здравоохранении и социаль-
ных услугах максимальная в томской области, минимальная – в алтайском 
крае, разница между ними более 40 %. Максимальный рост этого показа-
теля в республике алтай – более 120 %, минимальный – в омской обла-
сти (107 %). Максимально высокое соотношение со среднерегиональным 
уровнем зарплаты также в республике алтай – (116,5 %), в алтайском крае 
и новосибирской области этот показатель выше 100 %, а в кемеровской, 
омской и томской областях – ниже 100 %. сеть организаций, среднеспи-
сочная численность работников и уровень оплаты труда регулируются 
органами управления субъектов рФ. Число больничных организаций и 
количество коек в них сократилось в большинстве регионов. Максималь-
ная обеспеченность по этому показателю отмечается в томской области, 
минимальная – в омской, разница составила около 24 %. Мощность ам-
булаторно-поликлинических организаций увеличилась в алтайском крае, 
новосибирской, омской и томской областях, в расчете на 10 000 человек на-
селения и в кемеровской области, но в кузбассе – за счет снижения числен-
ности населения. Численность врачей в абсолютном выражении наиболь-
шая в новосибирской области, в расчете на 10 000 населения – в томской. 
Численность среднего медицинского персонала в абсолютном выражении 
максимальная в кемеровской области, на 10 000 населения – в республике 
алтай. рассмотрим другие показатели, определяемые региональным уров-
нем власти, включенные в территориальные программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2020 г. 
(табл. 7, 8).

в соответствии с действующим законодательством все субъекты рос-
сийской Федерации разрабатывают и утверждают территориальные про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной ме-
дицинской помощи (далее – территориальные программы) на три года, с 
разбивкой по годам. сравним территориальные программы Южно-сибир-
ских регионов, а также санкт-Петербурга как одного из лидеров качества 
жизни (см. табл. 1), свердловской области – крупнейшего региона урала. 
Постановлением Правительства российской Федерации «о Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 7 декабря 
2019 г. № 1610 [6] утверждена Программа государственных гарантий, в том 
числе средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-
ской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, критерии 
доступности и качества медицинской помощи. в связи с большим объемом 
информации сравним выборочные данные (см. табл. 7) – регионы между 
собой, также со средними значениями. в связи со значительными различия-
ми в численности населения целесообразно проводить сравнение в расчете 
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на одного жителя, одно застрахованное лицо, а также в контексте струк-
турных, качественных показателей и нормативов затрат. 

в общем объеме финансирования территориальных программ преоб-
ладает субвенция ФоМс, ее доля в республике алтай 85,6 %, в новоси-
бирской области – 77,3 %. в расчете на одного жителя в год в республике 
алтай приходится 24720,4 руб., что на 41 % больше, чем в омской обла-
сти. Максимальный размер в санкт-Петербурге – 30172,13 руб. при доле 
средств бюджета города федерального значения – 35 %. среди Южно-си-
бирских регионов максимальный размер финансирования за счет средств 
бюджета субъекта рФ в томской области – 4773,10 руб., что на 41 % боль-
ше показателя алтайского края. значительная разница финансирования 
расходов на содержание тФоМс как в абсолютном выражении (6,2 раза 
кемеровская область и республика алтай), так и в расчете на одно застра-
хованное лицо – 4,6 раза (республика алтай и новосибирская область). 
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 
за счет средств субъекта для Южно-сибирских регионов максимальные в 
томской области, минимальные по скорой медицинской помощи – в но-
восибирской области; по трем видам помощи нормативы финансовых за-
трат в республике алтай, алтайском крае и омской области установлены 
в одинаковом минимальном размере. за счет средств оМс максимальные 
нормативы финансовых затрат установлены для республики алтай, мини-
мальные – для омской области, кроме Эко (минимум для новосибирской 
области). Подушевые нормативы финансирования за счет средств субъекта 
минимальные в алтайском крае, а за счет оМс – в омской области. срав-
ним эти показатели со средними нормативами финансовых затрат (табл. 8). 
Максимальная доля частных медицинских организаций, участвующих в ре-
ализации территориальной программы, в томской и кемеровской областях 
(более 40 %), минимальная – в омской области (16 %). 

республика алтай, алтайский край и омская область финансируют ме-
дицинскую помощь за счет средств субъекта рФ в рамках территориаль-
ных программ только в размере средних нормативов; по подушевым норма-
тивам в алтайском крае объем финансирования даже ниже этого значения. 
Это связано с более низкой бюджетной обеспеченностью данных регионов 
(см. табл. 5). Финансирование за счет средств оМс для республики алтай 
в среднем более чем на 60 % выше средних нормативов, тогда как для ом-
ской области это превышение всего 10 %. кемеровская, новосибирская и 
томская области за счет средств соответствующих бюджетов финансиру-
ют медицинскую помощь в размерах, превышающих средние нормативы 
минимум на 9 % (новосибирская область), 15 % (кемеровская область) и 
35 % (томская область). Подушевые нормативы также значительно выше 
средних значений. нормативы финансирования за счет средств оМс ми-
нимально выше средних для новосибирской области (в среднем 14 %), 
для кемеровской области выше более, чем на 20 % и для томской области 
выше минимум на 39,4 %. для свердловской области также характерна эта 
тенденция, только превышение финансирования из средств оМс около 
11 %. для санкт-Петербурга отличие как субъектового, так и фондового 
финансирования значительно превышает показатели других регионов. на-
пример, подушевые нормативы из средств субъекта выше средних более 
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чем в три раза. в постановлении № 1610, упомянутом ранее, Министерству 
здравоохранения российской Федерации поручено давать разъяснения по 
вопросам формирования территориальных программ, включая подходы к 
определению дифференцированных нормативов объема медицинской по-
мощи. в соответствии с разделами Хi, Xii Приказа Министерства здраво-
охранения российской Федерации № 108н от 28 февраля 2019 г. «об утверж-
дении Правил обязательного медицинского страхования» [7] чем больше 
затраты на оказание медицинской помощи за расчетный период, тем (при 
прочих равных условиях) больше будут нормативы. Это, на наш взгляд, мо-
жет ограничивать необходимое увеличение нормативов в регионах с низ-
кой и средней бюджетной обеспеченностью.

сравним регионы по критериям доступности и качества медицинской 
помощи (табл. 9). в Программе государственных гарантий определено 
15 критериев доступности и 30 критериев качества медицинской помощи, 
проведем выборочное сравнение.

По обеспеченности врачами городского населения республика алтай 
превышает показатели кемеровской области в 2,5 раза и даже санкт-
Петербурга на 25 %; также высокая обеспеченность в омской и томской 
областях. По обеспеченности врачами сельского населения лидирует том-
ская область, минимальные показатели в омской области, «разрыв» между 
этими регионами более 1,5 раза. обеспеченность населения средним меди-
цинским персоналом также самая высокая в республике алтай; для город-
ского населения минимальная обеспеченность в кемеровской области, для 
сельского – в омской. По городскому населению превышение составляет 
более 2,3 раза, по сельскому – около 1,3 раза. вместе с тем охват взрос-
лого населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими 
осмотрами в республике алтай и томской области значительно ниже, чем 
в кемеровской и новосибирской областях с более низкой обеспеченно-
стью медицинскими работниками. низкие показатели по профилактиче-
ским медицинским осмотрам детей в сельской местности республики ал-
тай и алтайского края, в остальных регионах показатель превышает 90 %. 
в алтайском крае, омской и томской областях доля ФаП, требующих ка-
питального ремонта, превышает 20 %, а в новосибирской области – менее 
1 %. По доступности Эко также значительные отличия: около 20 % в но-
восибирской, кемеровской и омской областях, алтайском крае и 65–90 % в 
республике алтай и томской области. несмотря на более высокие показа-
тели обеспеченности медицинскими работниками республика алтай, том-
ская и омская области ставят в территориальных программах более низ-
кие параметры по удовлетворенности населения медицинской помощью. 
По показателям доступности (1–7 показатели, табл. 9) Южно-сибирские 
регионы-лидеры не уступают даже санкт-Петербургу. 

если рассматривать показатели качества медицинской помощи, то 
минимальные показатели общей смертности населения как городского, 
так и сельского в республике алтай, причем они даже ниже, чем в санкт-
Петербурге. на наш взгляд, во многом это обусловлено возрастной струк-
турой населения (см. табл. 4, 5). но в республике алтай высокие показа-
тели смертности населения в трудоспособном возрасте и очень высокие 
по младенческой и детской смертности. По двум последним показателям 
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превышение минимального уровня томской области около двух раз. об-
щая смертность, смертность населения в трудоспособном возрасте, мла-
денческая и детская смертность имеют минимальные значения в томской 
области. общая смертность населения и смертность населения в трудоспо-
собном возрасте наиболее велики в кемеровской области: превышение 
показателей томской области около 30 %. если ранжировать регионы по 
показателям смертности, присваивая лучшему балл, равный единице, то 
регионы расположатся следующим образом: томская область, омская об-
ласть, новосибирская область, алтайский край, республика алтай и кеме-
ровская область. 

онкологические заболевания, как правило, занимают второе место 
среди причин смерти россиян. Поэтому ранняя диагностика и последующее 
диспансерное наблюдение являются залогом выздоровления или макси-
мального продления жизни. По данным за 2018 г. [9] число умерших от рака 
на 100 000 человек населения составляло в республике алтай – 179, новоси-
бирской области – 193, томской области – 203, омской области – 205, кеме-
ровской области – 213, алтайском крае – 224, свердловской области – 228, 
санкт-Петербурге – 254. доля пациентов со злокачественными образова-
ниями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления 
диагноза 5 лет и более, наиболее высока в республике алтай и новоси-
бирской области, алтайском крае и кемеровской области; отстают от них 
томская и омская области. Максимальная доля пациентов с инфарктом 
миокарда, госпитализированных в первые 12 ч с начала заболевания, в ал-
тайском крае и новосибирской области. Минимальная – в омской области. 
республика алтай, новосибирская область активно используют стентиро-
вание коронарных артерий для лечения этого заболевания; кемеровская 
область чаще использует тромболизис. алтайский край и томская область 
используют оба подхода. в алтайском крае значительно выше доля паци-
ентов с цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 
6 ч с начала заболевания (более чем в 2 раза по сравнению с омской и том-
ской областями, хотя доля сельского населения в алтайском крае выше, 
чем в этих областях). доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве па-
циентов с данным заболеванием, госпитализированных в сосудистые цен-
тры, максимальная в алтайском крае и томской области, минимальная – 
в новосибирской и кемеровской областях. если в томской области все 
пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, могут ее 
получить, то в омской – только треть. как мы можем видеть, показатели 
качества медицинской помощи в регионах Южной сибири имеют значи-
тельные различия. 

суммируя данные анализа территориальных программ, можно сделать 
вывод о том, что регионы значительно отличаются по условиям, доступ-
ности и качеству оказания бесплатной медицинской помощи населению. 
из Южно-сибирских регионов наиболее обеспечена врачами томская об-
ласть и благодаря более значительному финансированию мероприятий 
программы как за счет средств субъекта Федерации, так и средств ФоМс, 
планировала в 2020 г. достичь более высоких показателей доступности и 
качества медицинской помощи населению. регионы используют различ-
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ные подходы к лечению основных заболеваний, целесообразно провести 
совместное обсуждение итогов реализации этих подходов с участием ру-
ководящего состава министерств здравоохранения и главных специалистов 
регионов по видам заболеваний.

Коронавирус. в 2020 г. все страны столкнулись с проблемой новой коро-
навирусной инфекции, что обусловило кардинальные изменения не только 
в работе системы здравоохранения, но и экономической, и социальной жиз-
ни общества в целом. рассмотрим некоторые показатели по этой пробле-
матике. регионы в табл. 10 расположены в последовательности, в которой 
они находились в информации на сайте стопкоронавирус.рф на дату начала 
выборочного наблюдения – 7 июня 2020 г. в исследовании не ставилась за-
дача отражения максимальных значений показателей, оценивалась общая 
тенденция распространения заболевания по территории россии. на основа-
нии данной информации можно проследить перемещение заболевания из 
Москвы в другие регионы, спад первой волны и возникновение второй, бо-
лее мощной волны заболеваемости. количество выявленных заболевших 
прямо пропорционально количеству проведенных тестов, зависит от об-
щей доступности медицинской помощи. значительно выше среднероссий-
ского уровня доля выявленных заболевших в республике алтай (на уровне 
Москвы), на среднем уровне – в томской области, в два раза меньше – в 
кемеровской и новосибирской областях. При этом уровень смертности в 
кемеровской области соответствует среднероссийскому, а в новосибир-
ской области превышает его в два раза; в республике алтай и томской 
области, наоборот, более чем в два раза ниже среднероссийского. на наш 
взгляд, такие различия связаны с неполным выявлением заболевших и раз-
ными подходами к классификации причин смерти. реальную смертность 
от новой коронавирусной инфекции, осложнений после заболевания мож-
но будет оценить только в 2021 г. по данным органов загс о смертности, 
включенным в официальные статистические сборники. глубокий анализ 
распространения пандемии и ее последствий должен быть проведен в каж-
дом регионе с учетом половозрастного состава и уровня жизни населения, 
состояния сферы здравоохранения.

Выводы и предложения. результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать вывод об относительном уровне экономического разви-
тия Южно-сибирских регионов (см. табл. 3, 4). развитие регионов столь 
неоднозначно, что объединить их в три большие группы представляется 
затруднительным, целесообразно, на наш взгляд, в каждой группе (высшая, 
средняя, низшая) выделить подгруппы, два подуровня – высший и низший. 
в связи с отставанием от общероссийского уровня ни один из Южно-си-
бирских регионов не может быть отнесен к высшей группе экономиче-
ского развития. новосибирскую и кемеровскую области можно отнести к 
высшим средним по численности населения, объему врП, высокоурбани-
зированным регионам; омскую и томскую области – к низшим средним, 
среднеурбанизированным регионам; алтайский край – к высшим низшим и 
республику алтай – к низшим низшим слабоурбанизированным регионам. 
вариант предлагаемой нами типологии регионов Южной сибири по уров-
ню экономического развития представлен в табл. 11.
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сложившаяся в Южно-сибирских регионах система социально-эконо-
мического развития обусловила значительное неравенство качества жиз-
ни в целом, в том числе и в сфере здравоохранения. изменения целесоо-
бразно инициировать в общих подходах к организации, финансированию, 
подготовке и закреплению кадров для российской Федерации в целом и на 
региональном уровне. разработанные для россии национальные проекты 
«здоровье» и «демография», включающие в себя соответствующие регио-
нальные проекты, призваны улучшить ситуацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Рейтинги регионов по качеству жизни (выборочные данные) 

субъект рФ

рейтинг 
риа «новости» рейтинг рбк рейтинг риа 

«новости» 
по сЭ положе-

нию, 2019 г.

индекс 
человече-

ского разви-
тия, 2018 г.балл место 

в рейтинге балл место рейтинг 
по обеспе-
ченности 
медиками

20
19

 г.

20
19

 г.

20
18

 г.

20
17

 г.

20
19

 г.

20
19

 г.

балл место балл место

Москва 79,275 1 1 1 6,1 2 5,9 88,98 1 0,959 1
санкт-Петербург 77,308 2 2 2 7 1 6,9 85,549 2 0,951 2
Московская 
область

74,5 3 3 3 5,61 4 3,4 77,595 4 0,887 20

республика 
татарстан

66,806 4 4 4 4,6 11 3 76,544 5 0,921 4

белгородская 
область 

63,978 5 5 5 5,64 3 3,9 57,103 18 0,908 7

краснодарский 
край

63,067 6 6 6 5,26 6 3,1 67,971 8 0,885 22

новосибирская 
область

52,508 22 24 26 3,2 41 4,3 51,167 23 0,888 19

томская область 45,501 45 51 49 2,72 51 5,7 38,391 49 0,905 8
омская область 43,038 53 57 54 2,61 56 4,6 45,883 32 0,882 27
кемеровская 
область

42,21 56 54 56 2,42 60 3,7 52,35 21 0,867 47

алтайский край 37,781 72 73 66 1,82 66 3,7 41,974 43 0,84 72
республика алтай 29,456 80 80 82 –1,12 83 4,2 13,71 83 0,828 82

Таблица 2
Продолжительность жизни при рождении по регионам России (ожидаемая) 

за 2015, 2018 и 2019 гг.

субъект рФ
Число лет темп роста 

к 2015 г., %
отношение к среднерос-

сийскому уровню, %

2015 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г.

российская Федерация 71,39 72,91 73,34 102,1 102,7 100 100 100
Москва 76,77 77,84 78,36 101,4 102,1 107,5 106,8 106,8
санкт-Петербург 74,42 75,93 76,31 102 102,5 104,2 104,1 104
Московская область 72,26 73,52 73,86 101,7 102,2 101,2 100,8 100,7
республика татарстан 72,81 74,35 75,03 102,1 103 102 102 102,3
белгородская область 72,61 73,67 74,21 101,5 102,2 101,7 101 101,2
краснодарский край 72,53 74,3 73,91 102,4 101,9 101,6 101,9 100,8
новосибирская область 70,86 71,83 72,25 101,4 102 99,3 98,5 98,5
томская область 71,25 72,84 72,85 102,2 102,2 99,8 99,9 99,3
омская область 70,41 71,96 72,32 102,2 102,7 98,6 98,7 98,6
кемеровская область 68,31 69,32 69,78 101,5 102,2 95,7 95,1 95,1
алтайский край 70,44 71,11 71,61 101 101,7 98,7 97,5 97,6
республика алтай 68,44 70,59 70,29 103,1 102,7 95,7 96,8 95,8
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Таблица 3
Основные показатели регионов южно-Сибирского мегарегиона

№ наименование показателей
респуб-

лика 
алтай

алтай-
ский 
край

кеме-
ровская 
область

новоси-
бирская 
область

омская 
область

томская 
область

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Численность населения 
на 1 января 2020 г., чел., 
в том числе

220181 2317153 2657854 2798170 1926665 1079271

Моложе трудоспособного 61293 440069 518351 532519 378016 206033
трудоспособного 118881 1255100 1470372 1581929 1070619 630469
старше трудоспособного 40007 621984 669131 683722 478030 242769
городское население 64464 1319564 2287237 2216355 1404883 781457
сельское население 155717 997589 370617 581815 521782 297814

2. валовой региональный 
продукт в 2018 г., млрд руб.

50,6 550 1241,6 1252,3 681,6 579,4

3. бюджет субъекта рФ в 2020 г., 
млн руб.
доходы 27685,2 129180,8 168300,6 202789,8 110256,2 79600,9
расходы 28732,5 135975,7 201619,5 207937,5 117658,9 82926,4
дефицит 1047,3 6794,9 33318,9 5147,7 7402,6 3325,5

4. территория, тыс. кв. км 92,9 168 95,7 177,8 141,1 314,4
5. среднесписочная 

численность работ-
ников организаций 
по видам экономи-
ческой деятельно-
сти, всего, чел.

2018 г. 48411 593787 788769 923319 534733 314978
2019 г. 49403 582782 784547 933203 518516 313772

6. среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
по видам экономи-
ческой деятельно-
сти, руб.

январь – 
июнь 
2020 г.

35335 28716 42215 39842 36517 46858

% к 
январю –  

июню 
2019 г.

108,1 107,2 102 106,5 105,5 105,2

7. Численность 
пенсионеров, 
состоящих на учете 
в системе Пенсион-
ного фонда рФ, 
тыс. чел.

на 
1 января 

2020 г.

64 798 898 882 632 318

на 
1 января 

2021 г.

64 790 886 879 628 317

8. средний размер 
назначенных 
пенсий, руб.

на 
1 января 

2020 г.

12457,4 12983,6 14090 13841,3 13299,9 15357,3

на 
1 января 

2021 г.

13070,6 13728,5 14901 14645,9 14065,2 16288,2

9. величина прожи-
точного минимума 
во ii квартале 
2020 г., руб.
все население 10761 10460 10727 12284 10495 12218
трудоспособное население 11155 11190 11354 13054 11101 12959
Пенсионеры 8903 8960 8624 9823 8412 9815
дети 10801 10611 11254 12729 10870 12927
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Продолжение табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Численность населения, 
имеющего среднедушевые 
денежные доходы ниже 
прожиточного минимума, %

справочно: 
рФ 10,8 2013 г. 21 17,6 13,9 14,4 12,5 13

12,6 2018 г. 24 17,4 13,9 14,1 13,6 14,7

12,3 2019 г. 24,2 17,6 14 14,2 13,9 14,8

11. Численность не занятых 
трудовой деятельностью 
граждан, тыс. чел. на июль 
2020 г.

11,2 38 76,6 71,4 56,6 27,7

из них зарегистрированные 
безработными

10,4 34,8 69,6 66,5 48,6 25,1

12. сальдо миграции в 2018 г., 
всего, чел.

–343 –7411 –8413 8030 –12102 –663

за счет передвижений 
в пределах россии

–469 –8746 –11923 2778 –13008 –1759

Международных 
передвижений

126 1335 3510 5252 906 1096

со странами снг 133 1426 3608 5707 846 1153

с другими зарубежными 
странами

–7 –91 –98 –455 60 –57

сальдо миграции в 2019 г., 
всего, чел.

558 –4178 –2509 10368 –12115 3263

сальдо миграции за январь–
июнь 2020 г., всего, чел.

460 –281 1405 162 –3641 –3205

13. общая площадь жилых 
помещений, приходящихся 
в среднем на одного жителя, 
кв. м на конец 2019 г.

21,4 24,8 25 25,8 25,4 24,9

14. удельный вес ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда в 2017 г., %

4,98 2,29 3,78 1,77 1,26 3,75

15. благоустройство жилищного 
фонда, % на конец 2019 г. 
(городской жилищный фонд)

оборудовано водопроводом 75,2 91,0 89,0 95,2 87,3 89,5

оборудовано горячим 
водоснабжением

56,5 78,7 73,7 78,9 75,8 82,6

оборудовано отоплением 91,5 93,7 80,7 94,2 96,0 89,4

оборудовано газом 35,3 37,0 5,4 17,0 79,8 9,6

благоустройство жилищного 
фонда, % на конец 2019 г. 
(сельский жилищный фонд)

оборудовано водопроводом 39,0 71,4 89,0 73,6 56,4 62,4

оборудовано горячим 
водоснабжением

14,1 25,8 26,0 18,2 23,3 23,9

оборудовано отоплением 57,2 88,2 40,3 83,1 81,0 65,0

оборудовано газом 57,1 83,4 18,6 52,6 90,6 31,9

Факты, оценки, перспективы
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1 2 3 4 5 6 7 8

16. количество загрязняющих 
веществ, отходящих от всех 
стационарных источников, 
за 2017 г., тыс. т

7,3 204 1487,6 195,1 192,8 263

17. из них уловлено и обезвреже-
но загрязняющих веществ, %

21,8 75 75 84,3 90 24,3

18. оборот розничной 
торговли, млн руб.

2018 г. 25329,9 352257,5 374430,3 491771,4 331686,1 154215,6

2019 г. 27768 370868,3 398818,1 531182,7 353894,2 170949,8

индекс физического объема 
розничного товарооборота 
за 9 мес 2020 г., %

95,2 96,3 97,6 97,3 89,4 100,6

19. объем платных 
услуг населению, 
млн руб., всего

2018 г. 5738,8 91649,6 108007 154998,8 99769,3 48161,5

2019 г. 6329,1 100673,3 122832,8 168103,4 106326,8 54949,4

индекс физического объема 
услуг населению за 9 мес 
2020 г., %

92,6 91,3 86,7 82,7 83,7 87,2

Медицинские 
услуги

2018 г. 327 5022,8 8880 18123,2 7890,4 5220,9

2019 г. 403 5396,8 9723,4 20214,3 9301,3 5571,2

услуги, предостав-
ляемые гражданам 
пожилого возраста 
и инвалидам

2018 г. 18,7 953,6 313,3 421,9 962,2 429,5

2019 г. 38 927,8 405,7 454,9 1048,4 441,4
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Таблица 4
Расчетные показатели по регионам южно-Сибирского макрорегиона

№ Показатели
респуб-

лика 
алтай

алтай-
ский 
край

кеме-
ровская 
область

новоси-
бирская 
область

омская 
область

томская 
область рФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. врП на душу 
населения, тыс. руб.

231,5 234,9 462,5 448,7 349,2 537,5 578,94

2. структура населения, 
%, в том числе

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Моложе 
трудоспособного

27,8 19 19,5 19 19,6 19,1 18,7

трудоспособного 54 54,2 55,3 56,5 55,6 58,4 56,3
старше 
трудоспособного

18,2 26,8 25,2 24,4 24,8 22,5 25

3. структура населения 
по месту проживания, 
%, в том числе

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

городское население 29,3 56,9 86,1 79,2 72,9 72,4 74,7
сельское население 70,7 43,1 13,9 20,8 27,1 27,6 25,3

4. удельный вес пенсио-
неров в общей числен-
ности населения, %

29,1 34,1 33,3 31,4 32,6 29,4 29,9

5. удельный вес 
среднесписочной 
численности работ-
ников организации 
в численности 
трудоспособного 
населения, %

41,6 46,4 53,4 59 48,4 49,8 –

6. отношение средне-
месячной заработной 
платы к прожиточно-
му минимуму работа-
ющего, раз

3,17 2,57 3,72 3,05 3,29 3,62 4,1

7. отношение среднего 
размера назначенных 
пенсий к прожиточно-
му минимуму пенсио-
нера, раз

1,47 1,53 1,73 1,49 1,67 1,66 1,57

8. отношение среднего 
размера назначенных 
пенсий к среднемесяч-
ной заработной плате, 
раз

0,37 0,48 0,35 0,37 0,39 0,35 0,31

9. удельный вес 
не занятых трудо-
вой деятельностью 
граждан в численно-
сти трудоспособного 
населения, %

9,4 3 5,2 4,5 5,3 4,4 –

10. удельный вес 
признанных безработ-
ными в численности 
не занятых трудовой 
деятельностью 
граждан, %

92,9 91,6 90,9 93,1 85,9 90,6 –

Факты, оценки, перспективы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Плотность населения, 
чел./км2

2,37 13,79 27,77 15,74 13,65 3,43 8,57

12. доходы бюджета 
субъекта рФ на душу 
населения, руб.

125738,3 55750 63322 72472,3 57226,5 73754,3 –

13. расходы бюджета 
субъекта рФ на душу 
населения, руб.

130494,8 58682 75858 74312 61068,7 76835,6 –

14. оборот рознич-
ной торговли 
на душу населе-
ния, руб.

2019 г. 126114,4 160053 150052,7 189832,2 183682,3 158393,8 216993,7

15. Платные 
услуги на душу 
населения, руб., 
всего 2019 г. 28913,2 43156 45930,82 60178,78 54689,23 51001,86 69761,97

в том числе:
Медицинские 
услуги

2018 г. 1494,29 2153,1 3320,56 6487,92 4058,45 4845,68 4617

2019 г. 1830,22 2329,1 3658,38 7224,11 4827,68 5162 4927,45

услуги, предо-
ставляемые 
гражданам пожи- 
лого возраста и 
инвалидам

2018 г. 85,51 408,77 117,17 151,05 494,9 398,58 170,83

2019 г. 172,6 400,4 152,65 162,56 544,15 408,96 193,37

16. удельный вес 
платных меди-
цинских услуг 
в общем объеме 
платных услуг, %

2019 г. 6,3 5,4 8 12 8,8 10,1 6,6

Таблица 5
Средний возраст населения по субъектам РФ на 1 января 2020 г. (лет)

регион

все население городское население сельское население

М
уж

чи
ны

 
и 

ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

 
и 

ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

 
и 

ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

рФ 40,23 37,47 42,63 40,18 37,29 42,61 40,41 37,98 42,68
сФо 39,12 36,38 41,49 39,01 36,07 41,48 39,45 37,23 41,53
республика алтай 34,67 32,69 36,45 33,84 31,15 35,92 35,01 33,26 36,69
алтайский край 40,72 37,99 43,07 39,89 36,88 42,38 41,82 39,39 44
кемеровская 
область

39,96 37,06 42,43 39,82 36,76 42,36 40,83 38,76 42,84

новосибирская 
область

39,74 36,96 42,16 39,57 36,63 42,08 40,39 38,16 42,49

омская область 39,78 36,97 42,2 39,9 36,85 42,44 39,46 37,27 41,52
томская область 38,71 36,34 40,79 38,21 35,8 40,3 40 37,71 42,14
санкт-Петербург 41,64 38,59 44,16 41,64 38,59 44,16
свердловская 
область

39,92 36,8 42,57 39,69 36,48 42,36 41,22 38,47 43,79
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Таблица 6
Основные показатели развития здравоохранения регионов юСМР

№ наименование показателей

ре
сп

уб
ли

ка
 

а
лт

ай
*

а
лт

ай
ск

ий
 

кр
ай

к
ем

ер
ов

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

о
м

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

то
м

ск
ая

 
об

ла
тс

ь

1 2 3 4 5 6 7 8

1. валовая добавленная стоимость 
деятельности в области здраво-
охранения и социальных услуг, 
млн руб., 2018 г.

3714,3 33658,9 55826,9 56350,2 34197,5 25249,9

2. удельный вес деятельности 
в области здравоохранения 
и социальных услуг в врП, %

7,35 6,1 4,5 4,5 5 4,4

3. среднесписочная 
численность работников 
организаций в области 
здраво охранения и 
социальных услуг, чел.

2018 г. 6901 67664 84170 78582 59779 33108

2019 г. 7042 68756 83377 81586 60530 33627

4. удельный вес 
деятельности в области 
здравоохранения 
и социальных услуг 
в среднесписочной 
численности работников 
организаций, %

2018 г. 14,3 11,4 10,7 8,5 11,2 10,5

2019 г. 14,3 11,8 10,6 8,7 11,7 10,7

5. среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата в области здраво-
охранения и социальных 
услуг, руб.

январь – 
июнь 
2020 г.

40940,9 31199 39206 42625 35847 44134,9

% к 
январю – 

июню 
2019 г.

120,3 110 110 110,6 107 109,8

к среднеобластному уровню средне-
месячной заработной платы, %

116,5 108,6 92,9 107 98,2 –

6. Число больничных 
организаций 

2015 г. – 132 120 106 79 56

2018 г. – 129 118 105 82 48

7. Число больничных 
коек круглосуточных 
стационаров, всего

2015 г. – 23195 24418 27190 16158 11341

2018 г. – 21271 24403 26483 15689 10752

в том числе 
на 10 000 человек 
населения

2015 г. – 97,6 89,9 98,4 81,7 105,3

2018 г. – 91,8 91,3 94,8 80,7 99,8

8. Число врачебных 
амбулаторно-поликли-
нических организаций

2015 г. – 229 514 222 – 132

2018 г. – 201 559 280 – 203

9. Мощность амбулаторно- 
поликлинических 
организаций, посещений 
в смену, всего

2015 г. – 71400 78024 63941 48800 25768

2018 г. – 71600 77932 72852 51100 28201

в том числе 
на 10 000 человек 
населения

2015 г. – 300,5 287,1 231,5 246,7 239,3

2018 г. – 309 291,4 260,8 262,6 261,7

Факты, оценки, перспективы
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1 2 3 4 5 6 7 8

10. Численность врачей 
всего, человек

2015 г. 847 10201 11661 14247 10003 5758

2018 г. – 9877 11892 15089 9886 6257

в том числе 
на 10 000 человек 
населения

2015 г. 39,4 42,9 42,9 51,6 50,6 53,5

2018 г. – 42,6 44,5 54 50,8 58,1

11. Численность среднего 
медицинского персонала 
всего, человек

2015 г. 2621 26784 30458 28851 23902 11375

2018 г. – 24241 28221 28088 22808 10806

в том числе 
на 10 000 человек 
населения

2015 г. 121,8 112,7 113 104,4 120,8 105,6

2018 г. – 104,6 105,5 100,6 117,3 100,3

12. Число предприятий 
и организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
здравоохранения 
и социальных услуг

2018 г. 142 862 1220 1938 963 710

* По республике алтай данные по ряду показателей отсутствуют, численность врачей и сред-
него медицинского персонала указаны за 2016 г.
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Таблица 8

Соотношение нормативов финансовых затрат регионов со средними по РФ 
на 2020 г., %

№ Показатели 

ре
сп

уб
ли

ка
 

а
лт

ай

а
лт

ай
ск

ий
 

кр
ай

к
ем

ер
ов

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

о
м

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

то
м

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

с
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь

с
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг

1. скорая медицинская помощь, 
вызов

за счет средств оМс 
2428,6 руб.

167,8 114,7 121 114 110,5 139,4 112 199,6

2. Медицинская помощь 
в амбулаторных условиях, 
обращение

за счет средств субъекта рФ 
1325,8 руб.

100 100 115 110,2 100 191,6 113,1 390,5

за счет средств оМс 
1414,4 руб.

167,8 114,7 121,4 114 110,5 139,4 111,1 152,4

3. Медицинская помощь 
в условиях дневных 
стационаров, случай лечения

за счет средств субъекта рФ 
13541,2 руб.

100 100 115 110 100 229,1 128,1 114,7

за счет средств оМс 
20454, 4 руб.

167,8 114,7 121 114 110,5 142,3 111,1 126,7

4. специализированная помощь 
в стационарных условиях, 
случай госпитализации

за счет средств субъекта рФ 
78432,1 руб.

100 100 115 108,8 100 134,7 114,9 242,9

за счет средств оМс 
34713,7 руб.

167,8 114,7 122,9 114,3 110,5 139,6 111,1 145,8

5. Эко, случай лечения

за счет средств оМс 
118713,5 руб.

167,8 114,7 121 106,3 110,5 139,4 111,1 126,7

6. Подушевые нормативы 
финансирования

за счет средств субъекта рФ 
3593,3 руб.

100,8 94,4 115,9 118,7 100 132,8 135 311,6

за счет средств оМс 
12699,2 руб.

166,1 114,7 121,3 113,7 110 139,4 110,2 149,4
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Таблица 9
Показатели доступности и качества медицинских услуг в территориальных 

программах регионов 

№ Показатели

ре
сп

уб
ли

ка
 

а
лт

ай

а
лт

ай
ск

ий
 

кр
ай

к
ем

ер
ов

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

о
м

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

то
м

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

с
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь 

с
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. обеспеченность населения 
врачами (на 10 000 чел.  
населения), включая

39,50 38,50 36,60 41,00 42,80 30,30 58,40

обеспеченность врачами 
городского населения

73,40 29,90 29,30 35,10 55,10 48,20 33,10 58,40

обеспеченность врачами 
сельского населения 

21,90 20,80 20,60 20,90 18,60 28,50 7,30

в том числе
оказывающими 
медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях

20,80 21,80 19,50 22,70 21,30 15,80 30,20

городское население 17,80 16,20 35,10 21,70 17,30 30,20

сельское население 15,50 16,20 20,90 20,20 4,40

оказывающими 
медицинскую помощь 
в стационарных условиях

14,90 13,80 14,00 16,10 18,40 14,50 12,80

городское население 10,70 10,40 35,10 22,10 14,10 12,80

сельское население 6,00 4,60 20,90 7,70 2,70

2. обеспеченность 
населения средним 
медицинским персоналом 
(на 10 000 чел. населения), 
включая

120,60 100,30 93,60 78,70 99,50 84,40 85,80 99,80

обеспеченность городского 
населения

176,70 76,20 75,50 78,70 77,20 87,00 88,60 99,80

обеспеченность сельского 
населения 

86,80 72,50 69,20 78,70 67,20 75,30 44,60

в том числе
оказывающими 
медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях

55,50 49,60 42,80 78,70 43,20 36,60 39,40 52,94

городское население 37,50 37,60 78,70 32,10 40,70 52,94

сельское население 43,80 43,30 78,70 41,30 32,40

оказывающими 
медицинскую помощь 
в стационарных условиях

47,40 39,20 41,50 78,70 45,90 41,40 35,10 33,94

городское население 30,80 31,20 78,70 44,10 39,60 33,94

сельское население 22,50 20,80 78,70 23,10 9,50

3. доля охвата 
диспансеризацией взрослого 
населения, подлежащего 
диспансеризации, %

27,00 63,00 98,00 95,00 95,00 33,80 95,00 63,00



 217

Продолжение табл. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. доля охвата профилакти-
ческими медицинскими 
осмотрами взрослого 
населения, подлежащего 
профилактическим 
медицинским осмотрам, %

37,30 48,00 98,60 85,00 34,00 21,10 95,00 53,61

в том числе
городских жителей 26,30 48,00 99,30 85,00 34,00 20,80 95,00 53,61

сельских жителей 73,70 48,00 93,20 85,00 34,00 21,80 95,00

5. доля охвата профилакти-
ческими медицинскими 
осмотрами детей, подле-
жащих профилактическим 
медицинским осмотрам, %

95,00 50,00 95,00 95,00 95,00 92,30 95,00 97,50

в том числе
городских жителей 26,30 50,00 95,00 97,00 95,00 92,00 95,00 97,50

сельских жителей 73,60 50 95 93 95 92,8 95,00

6. доля ФаП, находящихся 
в аварийном состоянии и 
требующих капитального 
ремонта, в общем 
количестве ФаП, %

8,30 22 7,6 0,77 27,2 24,6 14,70

7. доля женщин, которым 
проведено Эко, 
в общем количестве 
женщин с бесплодием, %

65,20 16 20 15,6 21,3 90 48,40 35

8. удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью, %

66,00 80 75 74,5 61 45 не 
менее 

81

70

в том числе
городского населения 66,00 80 75 67,4 61 46 не 

менее 
81

70

сельского населения 64,00 80 75 74 61 44 не 
менее 

81

9. смертность населения 
в трудоспособном возрасте 
(число умерших в трудо-
способном возрасте 
на 100 тыс. чел. населения)

546,00 467,8 618,9 501,2 480 464 527 355,4

10. Младенческая смертность 
(на 1000 человек, 
родившихся живыми)

8,80 5,5 6,3 4,7 5,9 4,2 4,4 3,7

в том числе
в городской местности 7,90 5,5 6 5 5 4,1 4,3 3,7

в сельской местности 8,90 5,5 8,2 6,2 8,7 4,9 8,8

11. смертность детей в возрасте 
0–4 лет (на 1000 родившихся 
живыми)

10,20 7,5 8,1 6 7,3 5,5 5,7 4,6

Факты, оценки, перспективы



218 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

Продолжение табл. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. смертность населения 
(число умерших 
на 1000 человек населения)

10,40 13,1 13,6 12,7 12,4 10,5 13,1 11,6

в том числе
городского населения 9,70 12,1 13,5 12,1 11,8 10,2 12,9 11,6

сельского населения 11,00 14,8 14,6 15 13,7 13,2 14,2
13. доля пациентов 

со злокачественными ново-
образованиями, находящихся 
под диспансерным наблю-
дением с даты установления 
диагноза 5 лет и более

55,60 55,5 55 55,6 52 53,7 57,4 56,2

14. доля пациентов 
с инфарктом миокарда, 
госпитализированных 
в первые 12 ч от начала 
заболевания, в общем коли-
честве госпитализированных 
с данным заболеванием

50,00 68,9 55,5 65 44,9 59,5 не 
менее 

47

41

15. доля пациентов с острым 
инфарктом миокарда, кото-
рым проведено стентирова-
ние коронарных артерий, 
в общем количестве данных 
пациентов, имеющих показа-
ния к его проведению, %

73,50 49,9 22,5 50 34,4 36,4 не 
менее 

31

63

16. доля пациентов с острым 
и повторным инфарктом 
миокарда, которым 
выездной бригадой скорой 
медицинской помощи 
проведен тромболизис, 
в общем количестве пациен-
тов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, 
имеющих показания 
к его проведению, которым 
оказана медицинская 
помощь выездными брига-
дами скорой медицинской 
помощи, %

7,00 41,7 80,5 15 7,3 43 10 0,3

17. доля пациентов с острым 
инфарктом миокарда, 
которым проведена тромбо-
литическая терапия, в общем 
количестве данных пациен-
тов, имеющих показания 
к ее проведению, %

24,00 55 28,9 30 25,4 25,3 не 
менее 

25

0,9

18. доля пациентов с острыми 
цереброваскулярными 
болезнями, госпитализи-
рованных в первые 6 ч 
от начала заболевания, 
в общем количестве 
пациентов с данными болез-
нями, госпитализированных 
в сосудистые центры, %

55,00 70,1 36 42 32,2 30 35 30
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Окончание табл. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом, 
которым проведена  
тромболитическая терапия,  
в общем количестве пациен-
тов с данным заболеванием, 
госпитализированных  
в сосудистые центры 
в первые 6 ч от начала 
заболевания, %

11,60 10,7 7,6 3 5 30,3 11,5 5

20. доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом, 
которым проведена 
тромболитическая терапия, 
в общем количестве пациен-
тов с данным заболеванием, 
госпитализированных 
в сосудистые центры, %

5,00 7,5 2,5 3 5 5,3 4,9 5

21. доля пациентов, получивших 
паллиативную медицинскую 
помощь, в общем количестве 
пациентов, нуждающихся 
в ней, %

70,00 85 85 73 33 100 100 43

Таблица 10
Новая коронавирусная инфекция в регионах РФ в 2020 г. и январе 2021 г.

регион дата
выявлено 
заболев-

ших

новые 
случаи

актив-
ные

умерло 
заболев-

ших

доля 
выявлен-
ных, %

доля 
умерших, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8

российская 
Федерация

07.06.2020 467673 8984 235083 5859 0,32 1,25
07.08.2020 877135 5241 178818 14725 0,6 1,68
07.10.2020 1248619 11115 231479 21865 0,85 1,75
21.12.2020 2877727 29350 531014 51351 1,96 1,78
11.01.2021 3425269 23315 562321 62273 2,33 1,82

Москва 07.06.2020 195017 1956 89384 2919 1,54 1,5
07.08.2020 246154 686 54032 4546 1,94 1,85
07.10.2020 314788 3229 52984 5442 2,48 1,73
21.12.2020 743697 7797 160687 10469 5,87 1,41
11.01.2021 862214 4646 148399 12025 6,8 1,4

санкт-
Петербург

07.06.2020 18509 340 10373 377 0,34 2
07.08.2020 32575 157 6513 2136 0,6 6,56
07.10.2020 45632 456 12114 3137 0,85 6,88
21.12.2020 204565 3752 78646 6917 3,8 3,38
11.01.2021 279039 3004 102330 8420 5,17 3,02

свердловская 
область

07.06.2020 7419 240 4139 41 0,2 0,55
07.08.2020 21905 180 3276 315 0,51 1,44
07.10.2020 30342 179 7212 627 0,7 2,07
21.12.2020 54539 396 6350 1343 1,27 2,46
11.01.2021 62900 384 5904 1700 1,46 2,7
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Окончание табл. 10
1 2 3 4 5 6 7 8

новосибирская 
область

07.06.2020 3546 105 2136 41 0,13 1,16
07.08.2020 10031 92 1420 269 0,36 2,68
07.10.2020 13703 82 933 476 0,49 3,47
21.12.2020 26305 165 3412 888 0,94 3,38
11.01.2021 29476 138 2498 1055 1,05 3,61

алтайский 
край

07.06.2020 2319 64 1209 14 0,1 0,6
07.08.2020 9809 95 1772 85 0,42 0,87
07.10.2020 14577 129 1163 235 0,63 1,61
21.12.2020 30765 217 1865 761 1,33 2,47
11.01.2021 35160 198 1665 980 1,52 2,79

омская 
область

07.06.2020 1718 42 1016 18 0,09 1,05
07.08.2020 7531 107 2167 82 0,39 1,09
07.10.2020 11719 109 1092 320 0,61 2,73
21.12.2020 27658 242 1821 795 1,44 2,87
11.01.2021 32889 245 2278 955 1,71 2,9

томская 
область

07.06.2020 922 54 471 11 0,09 1,19
07.08.2020 4525 54 1384 43 0,42 0,95
07.10.2020 8213 110 1542 88 0,76 1,07
21.12.2020 22544 184 4382 206 2,09 0,91
11.01.2021 25992 127 3442 231 2,41 0,9

кемеровская 
область

07.06.2020 721 36 398 7 0,03 0,97
07.08.2020 4158 96 1183 18 0,16 0,43
07.10.2020 11025 169 3015 123 0,41 1,11
21.12.2020 24300 150 2739 447 0,91 1,84
11.01.2021 27146 114 2325 490 1,02 1,81

республика 
алтай

07.06.2020 172 9 72 0 0,08 0
07.08.2020 1672 11 336 7 0,76 0,42
07.10.2020 4095 88 1072 12 1,86 0,29
21.12.2020 13122 96 565 77 5,96 0,59
11.01.2021 14353 64 926 108 6,52 0,75

Примечание. Численность населения на 01.01.2020, принятая для расчетов доли выявленных 
заболевших: российская Федерация – 146748590, Москва – 12678079, санкт-Петербург – 5398064, 
свердловская область – 4310681, новосибирская область – 2798170, алтайский край – 2317153, 
омская область – 1926665, томская область – 1079271, кемеровская область – 2657854, республика 
алтай – 220181. таблица заполнена по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Таблица 11
Типология южно-Сибирских регионов

уровень развития

средний низкий

высший низший высший низший

социально-
экономическое 

развитие

новосибирская,
кемеровская 

области

омская,
томская области

алтайский 
край

республика 
алтай

развитие 
здравоохранения

томская,
новосибирская 

области

омская область,
алтайский край,

кемеровская область,
республика алтай

– –

качество жизни 
населения

томская,
новосибирская 

области

кемеровская,
омская области

алтайский 
край

республика 
алтай
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ШТАТОВ 
И РАЙОНОВ США В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Минат В.Н.
рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.а. костычева 
e-mail: minat.valera@yandex.ru

Функционирование региональных инновационных систем на уровне штатов и 
районов сша, помимо внутренних факторов развития, характеризуется усилением 
тенденций международного сотрудничества в инновационной деятельности. 
используя возможности количественной и качественной оценки инновационной 
деятельности региональных систем на основе расчета интегральных показателей, 
определяющих уровень развития указанного сотрудничества, а также метода 
кластерного анализа, проведено исследование ведущих штатов и районов страны 
по определенному алгоритму. осуществлена группировка наиболее успешных в 
развитии международных инноваций штатов, дана оценка их пространственному 
положению в рамках статистико-экономических районов сша и обоснованы 
тенденции развития международного инновационного сотрудничества за период 
2000–2019 гг. на региональном уровне. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о наличии значительных возможностей международного сотрудничества как 
реализованных за два исследуемых десятилетия, так и потенциальных, на уровне 
отдельных штатов и большинства районов сша в инновационной сфере, учитывая 
огромный потенциал экономики страны. 

Ключевые слова: национальная инновационная система сша, региональная 
инновационная система (рис), штаты сша, районы бюро цензов сша, 
международное сотрудничество в инновационной деятельности, инновационный 
комплекс, интегральные показатели, кластерный анализ.

INTERNATIONAL COOPERATION OF US STATES 
AND REGIONS IN INNOVATIVE ACTIVITIES

Minat V.N.
ryazan state agrotechnological university named after P. a. Kostychev 

e-mail: minat.valera@yandex.ru

the functioning of regional innovation systems at the level of states and regions of 
the united states, in addition to internal factors of development, is characterized by the 
strengthening of trends in international cooperation in innovation. using the possibilities 
of quantitative and qualitative assessment of the innovative activity of regional systems 
based on the calculation of integral indicators that determine the level of development of 
this cooperation, as well as the method of cluster analysis, a study of the leading states and 
regions of the country was carried out according to a specific algorithm. a grouping of the 
most successful states in the development of international innovation is carried out, an as-
sessment of their spatial position within the statistical and economic regions of the united 
states is given, and trends in the development of international innovative cooperation for 
the period 2000–2019 are substantiated. at the regional level. the results obtained allow 

Факты, оценки, перспективы

© Минат в.н., 2021



222 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

us to conclude that there are significant opportunities for international cooperation, both 
realized over the two investigated decades, and potential, at the level of individual states 
and most regions of the united states in the innovation sphere, given the huge potential 
of the country’s economy. 

Keywords: us national innovation system, regional innovation system (ris), us 
states, us Bureau of census regions, international cooperation in innovation, innovation 
complex, integral indicators, cluster analysis.

Введение. соединенные штаты америки (сша, соединенные штаты) 
на протяжении последних десятилетий демонстрируют передовое иннова-
ционное развитие национальной экономики, одним из ключевых факторов 
которого выступает международное сотрудничество, ориентированное на 
все более расширяющийся обмен товарами и услугами инновационного 
характера. даже сейчас, в условиях политической и экономической неста-
бильности, когда темпы роста ввП страны заметно снижаются, в том чис-
ле и в сферах экономики, напрямую связанных с инновационной деятель-
ностью, сша удерживают лидирующие позиции на международном рынке 
высокотехнологичной продукции, передовых технологий и научно-техни-
ческой информации. исторически сложившаяся диалектическая взаимо-
связь международного сотрудничества и глобальной конкуренции соеди-
ненных штатов с ведущими мировыми центрами инновационного развития 
(западной европой, китаем, японией, странами Юго-восточной азии и 
др.) заключается, по нашему мнению, в том, что американская экономика с 
встроенной в нее национальной инновационной системой по-прежнему яв-
ляется ведущим всемирным геопространственным «центром». Последний 
аккумулирует максимально возможное количество новейших разработок, 
научных кадров, готовой высокотехнологичной продукции, необходимой 
американской инновационной экономике для своего развития, созданных 
экономическими резидентами и нерезидентами как внутри страны, так и 
за ее пределами – в системе геоэкономической «полупериферии» и «пери-
ферии», сложившейся в рамках международного разделения труда (Мрт).

научно-технический прогресс (нтП) и инновационная деятельность 
сопровождаются диверсификацией всевозможных связей, возникающих в 
рамках научного, технического и научно-технического (инновационного) 
циклов взаимосвязанного развития (коэволюции) науки, техники и техно-
логий, которые объективно не могут развиваться изолированно, без учета 
глобального характера указанных циклов. При этом научно-технические 
связи, воплощенные как в коммерческо-торговых, так и в информацион-
ных потоках, получили развитие на разных, но при этом взаимообуслов-
ливаемых уровнях – между отдельными регионами мира и государствами 
(международный, глобальный уровень), между территориальными субъек-
тами внутри стран. российские специалисты отмечают: «в работе субъек-
тов инновационной деятельности возникают потребности в коммерческом 
обмене ее результатами. обеспечение выгодного обмена, приобретения 
преимуществ в ходе инновационной кооперации, однако, требует затрат, 
знаний, квалификаций, поэтому разработчики сталкиваются с трудностя-
ми уже на ранних стадиях сотрудничества. Эти вопросы являются одним 
из основных предметов государственного регулирования. в государствах-
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лидерах инновационного развития активизация инновационной политики, 
направленной на укрепление научно-технических связей между регионами, 
стала важнейшей тенденцией последних десятилетий» [4, c. 191]. 

уровень развития международного сотрудничества региональных 
инновационных систем штатов и районов ведущего государства-лидера 
инновационного развития – сша являются не только предметом техно-
логической, инновационной, региональной и внешнеторговой политики, 
проводимой в соединенных штатах. Эти формы и процессы, поддающи-
еся статистическому учету и характеризующиеся интегральными показа-
телями, одновременно выступают предметом настоящего исследования, 
цель которого состоит в выявлении тенденций развития международного 
сотрудничества штатов и районов сша, отличающихся наибольшей инно-
вационной активностью. 

Обзор литературы. Проблема влияния неравномерности региональ-
ного развития (дифференциации регионов страны) на рост национальной 
экономики поднималась в работах как российских [2], так и американских 
[15] исследователей. При этом наряду с выявленными факторами, обуслов-
ливающими неоднозначность и противоречивый характер такого влияния 
на экономический рост определенной целостной территории, не проводи-
лось учета данных о потенциальных возможностях регионов для развития 
международной кооперации в приоритетных сферах экономики. такой, не-
сомненно, приоритетной сферой является инновационное развитие хозяй-
ственного комплекса любого региона, претендующего на активную роль 
как во внутристрановом (национальном), так и в международном разделе-
нии труда (Мрт). однако большинство исследований, связанных с анали-
зом, оценкой и типологизацией регионального инновационного развития 
экономики как в нашей стране [3, 12], так и в общедоступном сегменте за-
падного научного сообщества [16], в рамках интересующего нас предмета 
исследования уделяли внимание, как правило, статическим и динамическим 
характеристикам организационно-управленческих и экономических осо-
бенностей инновационного процесса, протекающего внутри национальной 
экономической и инновационной системы. вместе с тем некоторые ученые 
расширили предметную область исследования до необходимости оценки 
перспективных направлений развития международного сотрудничества 
регионов в инновационной сфере, что явилось созданием теоретической и 
методической базы для настоящей работы.

изучение развития международного сотрудничества на уровне потенци-
альных и реальных возможностей отдельных регионов даже таких крупных 
стран, как россия и сша, имеющих в своей истории специфические эволю-
ционные пути (процессы) институционального становления национальных 
и региональных научно-производственных и инновационных систем, пред-
ставляется сложным процессом – как в рамках теоретической, так и эм-
пирической составляющих. в данной связи важное значение имеют рабо-
ты, связанные с исследованием как внутренних факторов, раскрывающих 
изменения (динамику) трансформационных процессов в инновационном 
секторе промышленного производства, территориально сконцентрирован-
ного в определенных центрах, районах, зонах в системе национального гео-
экономического пространства [13], так и внешних, связанных со структурой 
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внешнеторговых операций [9] и импортозамещением [1], применительно к 
«инновационноемким» высокотехнологичным отраслям хозяйства.

возвращаясь к упомянутому выше методическому аспекту настоящего 
обзора, отметим, что в отдельных работах обращают на себя внимание два 
момента:

– указывается на важность международного сотрудничества в инно-
вационной сфере тех или иных институционально-территориальных форм: 
национальной инновационной системы (НИС) США – на национальном 
уровне [9, 15], региональной инновационной системы (РИС) – на регио-
нальном уровне – по штатам сша [6, 16], а также в системе метрополитен-
ских ареалов (урбанизированных территорий) – инновационный комплекс 
(ИК), имеющий «трансрегиональный» характер [7, 14];

– разрабатывается методический инструментарий, позволяющий «…на 
основе проведения математических операций со сформированной базой 
статистических показателей, во-первых, учитывать развитие различных 
направлений международного сотрудничества, во-вторых, выполнять по-
строение интегральных показателей (индексов), отражающих общие уров-
ни развития международного сотрудничества регионов в инновационной 
сфере» [4, c. 191].

Методика исследования. Применив научный анализ и синтез к ком-
плексу разнообразных методик исследования и оценки инновационного 
развития регионов, с обязательным учетом возможностей международ-
ного сотрудничества в указанной сфере деятельности, используемых как 
отечественными, так и американскими учеными, автор выделил набор ин-
дикаторов (интегральных показателей). с их помощью возможно количе-
ственно определить качественные характеристики развития международ-
ного сотрудничества определенных целостных территорий сша (штатов, 
экономико-статистических районов). Этот набор базируется на данных 
официальной американской статистики, необходимых для осуществления 
названной оценки, применительно к предмету исследования и соответству-
ет основополагающим оценочным критериям, разработанным авторами 
источников, представленных в обзоре литературы (табл. 1).

как следует из табл. 1, индикатор i раскрывает непосредственно направ-
ления инновационного международного сотрудничества штатов и районов 
сша, индикаторы ii и iii отражают степень коммерциализации результа-
тов международной деятельности рис штатов и районов сша, а iV и V – 
баланс экспортно-импортных операций по международным соглашениям 
институциональных элементов рис штатов и районов сша.

на основе использования данных официальной американской статисти-
ки за 2000–2019 гг.1, с применением метода многомерного сравнительного 
анализа, основанного на методе расстояний и позволяющего учитывать 
как статистические значения индикаторов, так и степень их отклонения от 
эталонного значения, выстроен алгоритм. он представляет собой поэтап-
ную последовательность расчетов индикативных показателей простран-
ственного развития международного сотрудничества штатов и районов 
сша в инновационной деятельности (табл. 2).

1 для обеспечения сопоставимости индикаторов все показатели приведены в относитель-
ные, в ценах 2019 г.
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Таблица 1

Индикаторы (интегральные показатели) международного сотрудничества штатов 
и районов США в инновационной деятельности

сущность и единица измерения 
индикатора Характеристика индикатора

соответ-
ствие кри-

териям*

i. участие элементов рис штата 
или района сша (организаций, 
фирм, университетов) в ниокр с 
зарубежными странами в расчете 
на 1 тыс. экономических резиден-
тов данной территории (ед.)

отражает степень участия штата или 
района сша в международном инно-
вационном сотрудничестве, осущест-
вляемом по указанным направлениям 
в критерии 5

1
2
3
4
5

ii. иностранные инвестиции в раз-
витие инновационной деятель-
ности в расчете на 1 тыс. эко-
номических резидентов данной 
территории (млн долл.)

отражает степень привлечения шта-
том или районом сша дополнитель-
ных финансовых ресурсов из-за рубежа 
на развитие различных видов иннова-
ций (научных, технических, технологи-
ческих, внедренческих, организацион-
ных, коммерческих, управленческих)

1
2
3
4
5

iii. Экспорт инновационной продук-
ции в расчете на 1 тыс. экономи-
ческих резидентов данной терри-
тории (млн долл.)

отражает значение штата или райо-
на сша в международном инноваци-
онном пространстве, а также степень 
регионального участия в Мрт, опреде-
ляемого относительной величиной по-
ставок элементами рис конкретной 
территории инновационной продукции 
за пределы страны

1
2
3
4
5

iV. Поступления от экспортных со-
глашений с другими странами в 
расчете на 1 тыс. экономических 
резидентов данной территории 
(млн долл.)

отражает степень реализации штатом 
или районом сша инновационных то-
варов и услуг на международном рынке 
в разрезе приоритетных направлений, 
отмеченных в критерии 2

1
2
3
4
5

V. выплаты по импортным согла-
шениям с другими странами в 
расчете на 1 тыс. экономических 
резидентов данной территории 
(млн долл.)

отражает степень получения штатом 
или районом сша инновационных то-
варов и услуг международного уровня 
в разрезе приоритетных направлений, 
отмеченных в критерии 2

* критерии (жирным шрифтом выделен главный для каждого индикатора): 1. направлен-
ность и применимость методики в целом (либо наличие определенной компоненты) на исследо-
вание пространственного развития международного сотрудничества штатов и районов сша в 
инновационной деятельности. 2. возможность интегрируемой оценки международного сотруд-
ничества рис штата или района сша по приоритетным направлениям (ниокр, осуществля-
емые американскими специалистами за рубежом, либо финансируемые из-за границы, инжи-
ниринговые услуги, патентно-лицензионная деятельность, полезная модель, промышленный 
образец). 3. открытый доступ в системе официальной американской статистики, объективность 
исходных данных и общедоступность методики расчетов. 4. возможность сравнительной оценки 
на уровне штатов и районов сша. 5. учет основных пространственных характеристик и направ-
лений международного сотрудничества (экспорт-импорт технологий, международные проекты 
в сфере ниокр, программное финансирование международной инновационной деятельности, 
международная коммерциализация инновационного продукта, глобальный обмен научной и 
технической информацией и др.).

Факты, оценки, перспективы
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Таблица 2
Алгоритм расчета индикаторов (интегральных показателей) международного 

сотрудничества штатов и районов США в инновационной деятельности

Этап задача на данном этапе расчет 

1 выявление эталонного индикатора (xmax), характеризующегося максимально до-
стигнутым значением по всем анализируемым штатам и районам сша за период 
2000–2019 гг.

2 сопоставление значений каждого ин-
дикатора по исследуемым штатам и 
регионам сша (Si) за 2000–2019 гг. 
с эталонным

max

= i
i

x
S

x
, где xi – значение i-го показателя

3 определение интегрального показате-
ля пространственного развития меж-
дународного сотрудничества штатов 
и районов сша в инновационной де-
ятельности (I) за период 2000–2019 гг.

3

3 1

n

i
i

S
I

n
==
∑

, где Si – i-й показатель, сопостав-

ленный с его эталонным значением; n – ко-
личество показателей

в завершении для группировки штатов и районов сша на основе по-
лученных интегральных показателей их международного сотрудничества 
рассчитываются два коэффициента:

– коэффициент мобильности (Кт) = ,
C
Sýêñï

ÐÈÑ

 где Sэксп – поступления от 

экспорта инновационной продукции и услуг, созданных элементами рис 
штата или района сша в определенном году; 

– коэффициент акцепторности (Ка) = ,
C
Sèìï

ÐÈÑ

 где Sимп – выплаты по им-

порту инновационной продукции и услуг, использованных элементами рис 
штата или района сша в определенном году; срис – суммарная стоимость 
инновационной продукции и услуг, созданных элементами рис штата или 
района сша в этом же году.

на основе использования теоретического и статистического материала 
с применением вышеуказанных методических приемов автор получил сле-
дующие результаты.

Результаты и обсуждение. в теоретической части отметим, что «аме-
риканоцентричный» характер глобального социально-экономического 
устройства (мир-системы), по мнению ряда экономистов, вступивший в 
процесс угасания, начиная с кризиса 2008 г., тем не менее, во многом опре-
делял и определяет характер регионального инновационного развития в 
сша, где традиционно функционировали инновационные комплексы, тер-
риториально привязанные (размещенные) к конкретным штатам и эконо-
мико-статистическим районам страны. Пространственный характер разви-
тия инновационного процесса как внутри самих соединенных штатов, так 
и на уровне их международного сотрудничества, обусловлен, в первую оче-
редь, неоднородностью качественных и количественных характеристик, 
отражающих развитие региональных инновационных систем, авторское 
исследование которых нашло свое отражение на страницах настоящего 
журнала и других изданий. 
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Подтверждение гипотезы об усилении территориальной неоднородно-
сти воспроизводственных процессов, влияющих на пространственно-вре-
менные характеристики темпов и результатов развития региональных ин-
новационных систем, выразилось в конкретных результатах. главными из 
них можно считать следующие:

– усиление стратегии инновационного развития экономики США, свя-
занное как с наращиванием инновационного сектора на собственной науч-
но-технической и разработочно-технологической и внедренческой основе 
(стратегия «наращивания»), так и с заимствованием всевозможных инно-
ваций извне, расширенной международной кооперации в сфере «диффузии 
нововведений» в технологические процессы (стратегия «переноса инно-
вационных технологий»), подготовкой и привлечением собственных [11] и 
иностранных [10] научных кадров, их направленной миграции внутри стра-
ны [5], исходя из задач инновационного развития экономики (стратегия 
«заимствования»);

– умеренное нарастание территориальной дифференциации регио-
нальных инновационных характеристик, отражающих общий процесс 
усиления концентрации высокотехнологичных производств и связанных 
с ними систем расселения, инфраструктурного, информационного, финан-
сового, административного и потребительского обеспечения. все пере-
численные элементы, составляющие рис территории любого уровня – 
страны, региона, штата, – комплексно обусловливают уровень, характер и 
параметры развития социально-экономических систем [6];

– возрастающее федеральное финансирование системы научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских разработок (ниокр), отражающее 
интерес государства в системе «заказчик–исполнитель» к инновационным 
проектам, нацеленным в будущее. При этом в структуре финансирова-
ния очевидно усиление монополизации «проверенного» крупного бизнеса2. 
концентрация ассигнований на исследования и разработки характерна не 
только в отраслевом разрезе, но и в пространственном (территориальном). 
даже к 2020 г. сохраняется многолетняя традиция размещения государствен-
ных ассигнований на ниокр – их максимальная приуроченность к штатам 
атлантического побережья (около половины общего объема средств) и 
тихоокеанского побережья (свыше четверти), а также горных штатов [8].

Эмпирические исследования, основанные на указанной выше статисти-
ческой и методической базе, позволяют рассчитать и сопоставить инте-
гральные показатели международного сотрудничества штатов и районов 
сша, определив уровень развития данного процесса для каждого из них 
методом кластерного анализа. в исследовании участвуют все штаты ос-
новной континентальной части страны (без гавайских островов и аляски), 
рис которых показывает наиболее значимые индикаторы инновационно-
го развития международного уровня в системе нис соединенных штатов 
за период 2000–2019 гг. (табл. 3).

2 так, в структуре государственных подрядов сша за 2019 г. почти 60 % (свыше 985 млрд 
долл.) пришлось на «инновационноемкие» высокотехнологичные проекты, исполнителями 
которых выступили крупнейшие компании «Локхид Мартин (Lockheed Martin Corporation)» 
(120 млрд долл.), «боинг (The Boeing Company)» (60 млрд долл.) и др. к числу федерально 
финансируемых относится и компания публичного миллиардера-новатора в космической от-
расли илона Маска «спейс икс (SpaceX)» с госконтрактами на 2 млрд долл. в указанном году.

Факты, оценки, перспективы
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анализ табл. 3 показывает, что порайонные различия форм и направле-
ний международной инновационной деятельности тем не менее не учитыва-
ют, а скорее «сглаживают» пространственные различия в уровне междуна-
родных связей в инновационной деятельности, отмечаемые в конкретных 
штатах сша (прежде всего, нью-йорк и калифорния). вычислив для 
каждого штата указанные в методическом разделе статьи коэффициенты 
по суммарным данным за 2000 и 2019 гг. и определив среднее значение за 
2000–2019 гг., мы построили график в системе следующих координат: по 
вертикальной оси отложены значения Кт, а по горизонтальной значения 
Ка, точка пересечения осей соответствует средним значениям Кт и Ка для 
сша. каждому штату по значению Кт и Ка соответствует определенная 
точка на графике (см. рисунок).

основываясь на анализе графика, сведем в табл. 4 полученные резуль-
таты.

результаты анализа табл. 4 позволяют отметить, помимо высокого 
уровня международного инновационного сотрудничества большинства 
штатов сша, их не менее высокий потенциал для перспективного разви-
тия в данной сфере. он сконцентрирован преимущественно в рис «закры-
тых» штатов, обладающих наибольшими возможностями для международ-
ной кооперации и глобальной интеграции американской нис, пока еще 
во многом замкнутой на потребности национальной экономики, что уси-
ливается «изоляционной политикой» д. трампа, направленной на защиту 
внутреннего рынка и национального высокотехнологичного производства. 

Заключение. основываясь на количественных результатах оценки 
уровня развития международного сотрудничества штатов и районов сша 
в инновационной деятельности, по мнению автора, обоснованными явля-
ются следующие тенденции развития этого процесса в ХХi в.

группировка ведущих штатов сша по их роли в международ-
ном сотрудничестве в инновационной деятельности за пери-
од 2000–2019 гг. (цифровые обозначения соответствуют месту 

(рангу), указанному в табл. 3)
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во-первых, наблюдается общий тренд роста инновационного сотрудни-
чества практически всех районов и большинства составляющих их штатов 
сша – как за прошедшие два десятилетия (2000–2019 гг.), так и в обозри-
мом будущем, в пространственно-временных рамках которого возможно 
сохранение «американоцентричной» глобальной системы. несмотря на 
целый ряд экономических и политических противоречий, характерных 
для предкризисной и кризисной фаз цикличной экономики, наблюдаемых 
с 2008 г., значительное количество передовых рис (по крайне мере, в 32 
рассмотренных в работе штатах) сша, несут в себе серьезный потенци-
ал международного инновационного сотрудничества. учитывая масштаб 
американской экономической системы и нис, этот потенциал во многих 

Таблица 4
Группировка ведущих штатов США по сочетанию значений коэффициентов 

мобильности и акцепторности в международной инновационной деятельности

группа 
штатов

значение 
коэффи-
циентов

Характеристика типичные штаты

ш
та

ты
-«

до
но

ры
»

Kт > Kт;
Kа < Kа

отличаясь высоким, выше среднего и даже сред-
ним уровнем развития международного сотрудни-
чества, рис штатов района характеризуются пре- 
имущественным экспортом инновационных про- 
дуктов и услуг на внешний рынок. Характерны 
для большинства районов сша, в особенности се-
веро-восточного центра и тихоокеанских штатов

иллинойс,
индиана, 
висконсин,
коннектикут, 
сев. каролина,
вашингтон,
Миннесота,
орегон,
айова,
колорадо

«з
ак

ры
ты

е»
 ш

та
ты

Kт < Kт;
Kа < Kа

инновационный потенциал рис этих штатов не-
достаточно используется в рамках международ-
ного сотрудничества в данной сфере. являясь по 
сути «инновационными локомотивами» развития 
большинства районов сша и отличаясь, как пра-
вило, высоким уровнем развития международного 
сотрудничества, тем не менее характеризуются 
условной «закрытостью» в международном мас-
штабе, так как преимущественно работают на 
внутренний рынок. в эту группу входит большин-
ство рассматриваемых штатов практически из всех 
районов страны, формируя на 2/3 среднеатланти-
ческие штаты

нью-йорк,
калифорния,
Массачусетс,
Пенсильвания,
огайо,
Мичиган,
Миссури,
техас,
нью-гэмпшир,
Луизиана,
оклахома,
Юта

ш
та

ты
-

«а
кц

еп
то

ры
» Kт < Kт;

Kа > Kа

имея преимущественно высокий уровень междуна-
родного сотрудничества, рис штатов района отли-
чаются доминированием импорта инновационных 
технологий. такое положение определяется отрас-
левой спецификой ниокр большинства исследуе-
мых Южно-атлантических штатов, а также штатов 
нью-джерси и нью-Мексико

нью-джерси,
округ колумбия,
Мэриленд,
Флорида,
нью-Мексико

«о
тк

ры
ты

е»
 

ш
та

ты

Kт > Kт;
Kа > Kа

не отличаясь высоким уровнем международного 
сотрудничества в инновационной деятельности, 
штаты данной группы проявляют «открытость» к 
«диффузии» инноваций из-за границы, находясь за-
частую на стадии включения в масштабные между-
народные проекты в инновационной сфере

Мэн,
канзас,
теннеси,
айдахо,
невада
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отдельно взятых штатах страны, а тем более в районах (преимущественно 
в среднеатлантических, тихоокеанских штатах и др.) сопоставим с инно-
вационными потенциалами целых государств мира. указанное обстоятель-
ство при усилении международной кооперации и научно-технической инте-
грации может способствовать «переключению» доминирующих интересов, 
прежде всего, рис «закрытых» штатов с внутреннего рынка инновацион-
ной продукции и услуг, на внешний – международный. 

во-вторых, приведенные интегральные показатели, характеризующие 
очень высокий, высокий и выше среднего уровни регионального междуна-
родного сотрудничества сша, в пространственном «преломлении» (аспек-
те) выявляют практически в каждом из девяти районов целый ряд ведущих 
штатов – «локомотивов» инновационного развития. Эти «локомотивы», об-
разно выражаясь, «тянут за собой» (по принципу мультипликативного эф-
фекта) рис соседних штатов – как в рамках «своего» района, так и погра-
ничных. данная тенденция подтверждается не только сверхконцентрацией 
американских ниокр, научно-исследовательских кадров и венчурного 
(рискового) капитала в определенных ик, привязанных к региональным и 
субрегиональным пространственным образованиям, но и, как установлено 
в данном исследовании, размещением «локомотивных штатов» по регио-
нам страны. 

в-третьих, наблюдаемая «пестрая» пространственная картина терри-
ториальной дифференциации штатов (отраженная в исследовании посред-
ством их группировки) с разным уровнем развития международной инно-
вационной деятельности только усиливает указанные выше противоречия:

– с одной стороны, предоставляет позитивные возможности осущест-
вления инновационного процесса в модели «район/отдельный штат сша – 
зарубежное государство»;

– с другой – способствует усилению транснациональных (глобалист-
ских) экономических интересов резидентов американской экономики, в 
ущерб национальным интересам, связанным с развитием внутреннего рын-
ка высоких технологий и инновационной продукции.
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ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Овечкина Н.И.
новосибирский государственный университет 

экономики и управления «нинХ» 
e-mail: daeq31@rambler.ru

в россии в 2007 г. разработана и утверждена концепция демографической по-
литики на период до 2025 года, где одной из ключевых задач является повышение 
уровня рождаемости населения. осуществляемые меры по стимулированию рож-
даемости вторых и последующих детей в семье не приносят желаемого результа-
та. к 2019 г. рождаемость в стране вновь снизилась до «дореформенного» уровня. 
статья посвящена описанию основных теорий, объясняющих современную ситуа-
цию с рождаемостью не только в россии, но и в мире в целом: парадокс обратной свя-
зи а. смита, теорию социальной капиллярности а. дюмона, теорию потоков благ 
дж. колдуэлла. рассматривается понятие репродуктивного поведения.

Ключевые слова: материнский капитал, рождаемость, воспроизводство населе-
ния, демографическая политика, репродуктивное поведение. 

WHY MATERNAL CAPITAL DOESN’T WORK

Ovechkina N.I.
novosibirsk state university of economics and Management 

e-mail: daeq31@rambler.ru

in russia, in 2007, the concept of demographic Policy for the period up to 2025 was 
developed and approved. one of the key tasks is to increase the birth rate of the popula-
tion. the measures taken to stimulate the birth rate of the second and subsequent chil-
dren in the family do not bring the desired result. By 2019, the birth rate in the country 
again fell to the «pre-reform» level. the article is devoted to the description of the main 
theories that explain the current situation with the birth rate not only in russia, but also 
in the world as a whole: a. smith’s feedback paradox, the theory of social capillarity by 
a. dumont, caldwell’s theory of flows of goods. the concept of reproductive behavior 
is considered.

Keywords: maternity capital, birth rate, population reproduction, demographic policy, 
reproductive behavior.

указом Президента российской Федерации 9 октября 2007 г. утверждена 
концепция демографической политики рФ на период до 2025 года. в переч-
не основных задач значится повышение уровня рождаемости (увеличение 
суммарного показателя рождаемости) за счет рождения в семьях второго 
ребенка и последующих детей. одна из предлагаемых мер – усиление госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей.

ранее, почти за 1,5 года до принятия концепции, а именно 10 мая 2006 г. 
в.в. Путиным во время послания Федеральному собранию российской Фе-
дерации было сообщено о введении материнского (семейного) капитала, а 
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26 декабря этого же года в россии принят Федеральный закон «о мерах до-
полнительной поддержки семей, имеющих детей», который вступил в силу 
с 1 января 2007 г. таким образом 2021 г. – это пятнадцатый год осуществле-
ния современной демографической политики в стране.

выплаты материнского капитала относятся к экономическим мерам 
и осуществляются за счет средств Пенсионного фонда россии. в табл. 1 и 
на рисунке приведены данные об объемах расходования средств ПФр на 
эти цели.

за весь период реализации программы материнского капитала макси-
мум выплат, и в абсолютном, и в относительном выражении (как удельный 
вес во всей сумме расходов ПФр), был зафиксирован в 2016 г. начиная с 
2017 г. объем средств на выплату материнского капитала снижается. 

Можно предположить, что данное снижение связано не только с отсут-
ствием индексации величины материнского капитала (2015–2019 гг.) и воз-
можным уменьшением количества обращений за выплатами, но и в связи 

Таблица 1
Расходование средств Пенсионного фонда Российской Федерации 

на предоставление материнского (семейного) капитала 
за 2009–2019 гг. [18]

год
расходы на выплату 

материнского капитала, 
млн руб.

удельный вес от всей 
суммы расходов ПФр, 

%

2009 41971 1,4
2010 97625 2,3
2011 171208 3,5
2012 212315 3,9
2013 237419 3,7
2014 270734 4,4
2015 328580 4,3
2016 365250 4,7
2017 311773 3,7
2018 302133 3,6
2019 291507 3,4

объемы выплаченного материнского капитала из средств ПФр 
за 2009–2019 гг.



 237

со снижением числа семей, имеющих основания для получения данной вы-
платы.

обратимся к статистике. в табл. 2 приведены показатели, характеризу-
ющие уровни рождаемости и воспроизводства населения в россии за пери-
од с 2006 по 2019 г.

с точки зрения характеристики воспроизводства населения суммар-
ный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных в среднем одной 
женщиной за весь фертильный период ее жизни) является более инфор-
мативным, чем общий коэффициент рождаемости (число родившихся за 
год в расчете на 1000 населения). По значению данного показателя судят 
о режиме воспроизводства: о простом воспроизводстве говорит значение 
коэффициента, равное 2,1; о суженном – менее 2,1; о расширенном – более 
2,1. Можно видеть, что за весь рассматриваемый период в россии ни разу не 
было зафиксировано даже простого воспроизводства.

на этом фоне с 1 января 2020 г. вносятся поправки в действующее за-
конодательство, в соответствии с которыми право на получение материн-
ского (семейного) капитала возникает у семьи уже при рождении (усынов-
лении) первого ребенка. Это является косвенным подтверждением того, 
что осуществляемые меры по стимулированию рождаемости вторых и по-
следующих детей в семье, действующие с 2007 г., не принесли желаемого 
результата.

действительно, согласно данным табл. 2, тенденция на увеличение рож-
даемости продлилась до 2012 г., затем показатель стабилизировался на 
уровне 13,2–13,3 промилле и с 2016 г. начался его спад. к 2019 г. рождаемость 
в стране откатилась до «дореформенного» уровня. то же можно сказать и 

Таблица 2
Показатели, характеризующие уровень рождаемости и уровень 

воспроизводства населения в Российской Федерации 
за 2006–2019 гг. [17]

год
Число родившихся 

за год в расчете 
на 1000 населения, чел.

Число детей, рожденных 
в среднем одной женщиной 
за весь фертильный период 

ее жизни, чел.

2006 10,4 1,300
2007 11,3 1,416
2008 12,1 1,502
2009 12,4 1,542
2010 12,5 1,567
2011 12,6 1,582
2012 13,3 1,691
2013 13,2 1,707
2014 13,3 1,750
2015 13,3 1,777
2016 12,9 1,762
2017 11,5 1,621
2018 10,9 1,579
2019 10,1 1,504

Факты, оценки, перспективы



238 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

о динамике суммарного коэффициента рождаемости. распространение вы-
плат материнского капитала и на первых детей – это четкий сигнал власти, 
что, во-первых, с рождаемостью в стране не просто плохо, а очень плохо, 
поскольку требуется подталкивать население теперь уже и к рождению 
первенцев; во-вторых, экономические меры стимулирования практически 
не работают; в-третьих, правительство совершенно не знает, что с этим 
делать.

Проблема катастрофически низкой рождаемости – это проблема 
не только россии. наиболее остро она проявилась в большинстве стран 
европы после второй мировой войны. Многие из них практически сра-
зу начали вводить меры по урегулированию ситуации, в первую очередь 
экономического характера. например, во Франции, где снижение рожда-
емости началось раньше всех, уже в 1946 г. были введены денежные вы-
платы и налоговые льготы молодым семьям с детьми. По этому же пути 
с той или иной разницей в программах пошли и другие европейские стра-
ны, а позже и наиболее развитые азиатские страны, также столкнувшиеся 
с проблемой суженного воспроизводства населения.

несмотря на все принимаемые меры на сегодняшний день ни в одной 
промышленно развитой стране мира не зафиксировано даже простого вос-
производства населения. то есть в этих странах поколение детей не замеща-
ет поколения родителей. очевидно, что действующие экономические меры 
стимулирования рождаемости не работают, во всяком случае на длитель-
ный период времени. не нужно тешить себя иллюзиями. 

«Парадокс обратной связи» между уровнем доходов и числом детей в 
семье сформулирован еще адамом смитом в конце XViii в. в работе «ис-
следование о природе и причинах богатства народов». он первым обратил 
внимание и зафиксировал в своей работе факт наличия обратной связи 
между числом рожденных детей и социальным положением матерей. Чем 
выше социальный статус матери, тем меньше у нее детей. Хотя по логи-
ке вещей должно быть наоборот: семьям с высоким социальным положе-
нием, а соответственно с более высоким доходом, проще содержать боль-
шое количество детей, чем семьям с низким социальным уровнем. Помимо 
а.смита на этот же факт указывают в своих работах Жак бертильон, 
томас Мальтус и некоторые другие. было положено начало дискуссии о 
влиянии уровня доходов на рождаемость населения, которая продлилась до 
середины ХХ в. в качестве иллюстрации «парадокса обратной связи» в на-
стоящее время обратимся к данным табл. 3, где приводится статистика по 
10 самым богатым и 10 самым бедным странам мира.

в группу самых богатых стран мира были отобраны страны с самым 
высоким уровнем валового национального дохода на душу населения с уче-
том паритета покупательной способности валют, соответственно в группу 
самых бедных стран – страны с самым низким уровнем показателя. ком-
ментарии в целом излишни. 

Что касается субъектов российской Федерации, то здесь картина не так 
однозначна. в табл. 4 приведены данные за 2019 г. по двум группам субъек-
тов: в первую группу вошли субъекты с самым высоким уровнем среднеду-
шевых денежных доходов населения, во вторую группу – с самым низким 
уровнем.
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Таблица 3

Показатели доходов и рождаемости по некоторым странам за 2018 г. [19]

страна/ 
территория

внд на душу 
населения с учетом 

ППс в 2018 г., 
us$

Число родившихся 
за год в расчете 

на 1000 населения, 
чел.

Число детей, 
рожденных в среднем 

одной женщиной 
за весь фертильный пе-

риод ее жизни, чел.

самые богатые страны/территории мира
китай-Макао 124120 10 1,0
катар 94910 10 1,9
сингапур 92150 9 1,2
Люксембург 74400 10 1,4
норвегия 70530 11 1,6
швейцария 70140 10 1,5
ирландия 68060 13 1,8
оаЭ 67870 10 1,8
китай-гонконг 65850 8 1,1
сша 63780 12 1,8

самые бедные страны мира
бурунди 780 41 5,5
сомали 860 43 6,3
нигер 870 48 7,2
цар 1030 36 4,9
Малави 1070 34 4,2
конго (дем. респ.) 1070 43 6,3
Мозамбик 1290 39 5,3
Либерия 1330 33 4,2
сьерра-Леоне 1580 33 4,2
Чад 1590 45 6,4

на первый взгляд, четкого различия в уровнях рождаемости, как в слу-
чае с разными группами стран (территорий) между двумя группами субъек-
тов рФ нет. действительно, и в первой, и во второй группе есть субъекты и 
с очень низкой рождаемостью, и с высоким уровнем показателя. означает 
ли это, что в нашей стране парадокс обратной связи не работает? нет, не 
означает. в каждой стране присутствуют свои региональные особенности 
проявления всеобщих законов развития. необходимо посмотреть на дан-
ную ситуацию под другим углом. в табл. 5 представлены данные по субъек-
там рФ с наибольшими показателями рождаемости.

очевидно, что самая высокая рождаемость в нашей стране наблюдается 
в национальных республиках и автономных округах. в данном случае нуж-
но говорить о несколько иных причинах отличий в уровнях рождаемости 
между субъектами рФ помимо финансовых.

в любом случае разработанные экономические программы по стиму-
лированию рождаемости нужно рассматривать в первую очередь как про-
граммы социальной поддержки семей с детьми, но никак не программы, 
направленные на кардинальное изменение ситуации в этой области. 
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Можно ли вообще воздействовать на рождаемость? на какие «кнопки» 
нужно нажимать, чтобы процесс сдвинулся в нужном направлении, если 
экономический стимулы не работают? какие факторы рождаемости суще-
ствуют? как понять, что происходит в данной сфере?

Таблица 4
Показатели доходов и рождаемости по некоторым субъектам Российской Федерации 

за 2019 г. [19, 20]

субъект рФ
среднедушевые 

денежные доходы 
населения, руб.

Число родившихся 
за год в расчете 

на 1000 населения, чел.

Первая группа субъектов
Чукотский автономный округ 83385,3 10,5
ямало-ненецкий автономный округ 83088,0 12,6
ненецкий автономный округ 81040,7 13,3
г. Москва 74053,3 10,7
Магаданская область 65357,2 9,1
сахалинская область 59015,2 11,9
Ханты-Мансийский автономный округ 53208,4 12,4
камчатский край 52674,4 10,5
Московская область 47200,8 9,5
г. санкт-Петербург 47169,3 10,9

вторая группа субъектов
кабардино-балкарская республика 21474,1 11,5
курганская область 21304,2 9,2
республика Марий Эл 20864,4 9,8
республика алтай 20256,1 13,6
Чувашская республика 20161,6 9,5
республика.Мордовия 19747,7 7,5
карачаево-Черкесская республика 18820,7 10,8
республика.калмыкия 18507,6 10,3
республика ингушетия 16614,3 16,4
республика тыва 16583,1 18,6

Таблица 5
Субъекты Российской Федерации с наибольшим уровнем рождаемости за 2019 г. [17]

субъект рФ Число родившихся за год в расчете 
на 1000 населения, чел.

Чеченская республика 20,3
республика тыва 18,6
республика ингушетия 16,4
республика дагестан 14,8
республика алтай 13,6
ненецкий автономный округ 13,3
республика саха (якутия) 13,2
республика бурятия 12,7
ямало-ненецкий автономный округ 12,6
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на протяжении нескольких столетий ученые пытаются найти ответы 
на эти вопросы. в ХХ в. в исследованиях детерминант рождаемости пре-
валировал факторный подход, основной нерешенной проблемой которого 
являлось существование «постулата непосредственности». в соответствии с 
ним исследователями принимались во внимание лишь те факторы, которые 
непосредственно оказывали влияние на рождаемость. достаточно было до-
казать наличие корреляции. следствием такого подхода явилось обнару-
жение невообразимого количества факторов рождаемости. но здесь есть 
один несомненный плюс – в результате разработана классификация фак-
торов рождаемости. на сегодняшний день факторный подход при изучении 
рождаемости уже не является доминирующим.

обратимся к истории вопроса. Помимо работ Ж. бертильона, т. Маль-
туса, упомянутых выше, большой интерес вызывает теория социальной 
капиллярности а. дюмона (работа «депопуляция и цивилизация», конец 
XiX в.). суть в том, что, по мнению автора, в обществах с высоким уровнем 
социальной мобильности (по дюмону – «социальной капиллярности»), т.е. 
с высоким уровнем социальных перемещений по вертикали внутри этого 
общества устанавливается низкий уровень рождаемости и наоборот – там, 
где социальное положение человека определяется происхождением или 
уровнем дохода, там, где существуют препятствия к продвижению по вер-
тикальной лестнице, рождаемость остается высокой. то есть при упроще-
нии механизмов социальных перемещений внутри общества рождаемость 
падает. 

в 70-х гг. ХХ в. была сформулирована теория потоков благ. ее автор 
австралийский демограф дж. колдуэлл видел причины снижения рожда-
емости в том, что изменилось направление движения потока благ «дети – 
родители» на «родители – дети». из-за чего большое количество детей в 
семье стало невыгодным, так как в современном обществе ребенок пре-
вратился в объект, требующий непрерывного вложения средств, тогда как 
в традиционном обществе ребенок сам являлся источником ресурсов для 
семьи. отсюда следует, что снижение числа детей в семье соответственно 
и снижение рождаемости, происходит в том обществе, в котором много-
детная семья становится экономически невыгодной именно с точки зрения 
этой семьи. 

Лауреат нобелевской премии по экономике г. беккер распространил 
сферу приложения сугубо экономических категорий, таких как «спрос», 
«максимизация функции полезности» и некоторых других, на область де-
мографии. в обиход было введено понятие «спрос на детей» как отражение 
того факта, что современные семьи в силу разных причин вынуждены де-
лать выбор между рождением ребенка и, например, покупкой автомобиля. 

Можно перечислять и дальше. основное, что объединяет рассматривае-
мые точки зрения, это признание существования большой доли субъектив-
ности в вопросе рождения детей. в конечном итоге именно родители, в пер-
вую очередь мать, принимают сугубо личное решение о рождении или об 
отказе от рождения ребенка. совокупность действий в процессе принятия 
такого решения получила название «репродуктивного поведения».

«Под репродуктивным поведением понимается система действий и от-
ношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка в браке 

Факты, оценки, перспективы



242 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

или вне брака. в более узком и более точном смысле слова под репродук-
тивным поведением понимают систему действий и отношений, опосреду-
ющих рождение определенного числа детей в семье (а также вне брака)» 
[8, с. 265].

говоря о репродуктивном поведении индивида, необходимо помнить, что 
оно складывается под воздействием не только личных желаний, предпо-
чтений и возможностей человека, но и с учетом принятых норм поведения в 
социокультурной среде, к которой он принадлежит. необходимо учитывать 
не только и не столько финансовые возможности семьи, сколько личност-
ные установки, культурные, религиозные, национальные, психологические 
аспекты. Причем со временем уменьшается и сама потребностях в детях.
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с развитием цифровизации общество сталкивается с новыми для себя угроза-
ми и проблемами. в статье рассмотрены вопросы обеспечения информационной 
безопасности, актуальные для компаний, осуществляющих свою деятельность в лю-
бых секторах экономики; особое внимание уделено управлению рисками наруше-
ния информационной безопасности в финансовых учреждениях. Приведены данные, 
отражающие уровень и динамику потерь от киберинцидентов, проанализирована 
структура киберинцидентов. Построение системы управления рисками нарушения 
информационной безопасности в кредитных организациях имеет первостепенное 
значение как основа предотвращения финансовых и репутационных потерь и долж-
на выстраиваться с учетом наилучшей отечественной и зарубежной практики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, банк, риск, риск-
менеджмент, киберинцидент, информационная безопасность.

ISSUES OF INFORMATION SECURITY OF SOCIETY 
UNDER THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT 

OF DIGITAL ECONOMY

Shcherbakova N.V.
Polzunov altai state technical university 

е-mail: shcherbakova_nat@mail.ru

 cybercrime is a growing industry around the world imposing significant costs on firms. 
cyber threats have driven companies to build layers of defenses, resorting to a variety of 
products and services developed by different cybersecurity vendors. the financial sector 
is a major target for cybercriminals. the pace of cyberattacks is accelerating too quickly 
for banks to rely on manual threat analysis and response. the financial organizations face 
a growing threat from malicious cyber activity. in the financial sector, speed of response is 
critical to identify and block cyber threats. regulators are taking notice of the increased 
risk of cyber threats. Paper draws our attention to information protection system of bank.

Keywords: digital economy, digital technologies, bank, risk, risk management, cyber 
incidents, information security.

© Щербакова н.в., 2021

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА



246 вестник нгуЭу • 2021 • № 1

развитие экономики в условиях цифровой трансформации характери-
зуется рядом положительных трендов. в последние годы в россии и зару-
бежных странах использование банкнот и монет в обществе сокращается; 
технологический прогресс в области электронных денег и способов опла-
ты идет быстрыми темпами. одновременно с положительной тенденцией 
формируется и негативная: нарастают угрозы информационной безопас-
ности для пользователей сетей, значительно увеличивается влияние кибер-
преступности на экономику во всем мире. ее жертвами становятся крупные 
компании, малые и средние предприятия и отдельные потребители. так, 
например, около 600 млрд долл. сша, или почти один процент мирового 
ввП, теряется в результате киберпреступности каждый год. 

наиболее важной областью в сфере обеспечения информационной без-
опасности общества является защита интеллектуальной собственности и 
конфиденциальной деловой информации. кража интеллектуальной соб-
ственности, например, такой как дизайн продукта, для малого или средне-
го предприятия может стать непреодолимой проблемой. кража интел-
лектуальной собственности составляет как минимум четверть стоимости 
киберпреступности и, когда речь идет о военных технологиях, также соз-
дает риски для национальной безопасности. По данным экспертов, более 
22 000 предприятий во всем мире стали жертвами компрометации деловой 
электронной почты: взлом деловой электронной почты и кража личных 
данных позволяет киберпреступникам отправлять электронные письма, 
выдавая себя за руководителя компании, заказывая крупные переводы. 
банкам, действующим по распоряжениям клиентов и осуществляющим 
расчеты по клиентским операциям, сложно обнаружить и предотвратить 
взлом электронной почты, поскольку транзакция осуществляется с согла-
сия или непосредственно клиентом банка [7].

Потери общества от нарушения информационной безопасности скла-
дываются из различных элементов: утрата интеллектуальной собственно-
сти и конфиденциальной деловой информации; мошенничество в интер-
нете и финансовые преступления, часто являющиеся результатом кражи 
личной информации; финансовые манипуляции с использованием украден-
ной конфиденциальной информации (например, информация о потенци-
альных слияниях или предварительное знание отчетов об эффективности 
для публично торгуемых компаний); стоимость защиты сетей, покупки ки-
берстрахования и оплаты восстановления после кибератак; репутационный 
ущерб для компании и ее бренда, включая временное падение стоимости 
акций [5]. однако любая стоимостная оценка киберпреступности сталкива-
ется с несколькими проблемами: недооценка жертвами своих потерь и не-
достаточный сбор данных правительствами стран, что усугубляется специ-
фичностью правил отчетности. например, в великобритании, по оценкам 
экспертов, сообщается только о 13 % случаев киберпреступности. неспо-
собность собрать данные усугубляется нежеланием многих компаний со-
общать, когда они стали жертвами. сбор данных по проблемам в сфере ин-
формационной безопасности остается проблемой, и национальные оценки 
все еще являются весьма неточными. сообщается только о части потерь, 
поскольку компании стремятся избежать рисков ответственности и ущерба 
репутации [6].
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информационные ресурсы компании advisen, специализирующейся на 
исследованиях в области рисков, позволяют как выявлять общемировые 
тенденции, так и учитывать глобальные угрозы, в первую очередь затра-
гивающие финансовые учреждения. компания advisen разрабатывает соб-
ственные аналитические базы достаточно давно, самый ранний киберинци-
дент она зафиксировала в наборе данных киберинцидентов в 1973 г.; однако 
более 90 % киберинцидентов произошло после 2008 г. к июлю 2019 г. ста-
тистика компании включает более 90 000 киберинцидентов в различных 
секторах и отраслях промышленности по всему миру.

с учетом общемировой практики и с целью выявления специфичности 
киберрисков, киберинциденты в финансовом секторе можно разбить на 
категории: злонамеренные киберинциденты с применением вредоносных 
программ, также известные как кибератаки, когда субъект угрозы наме-
ревается нанести вред (например, атаки с использованием вымогателей, 
кража данных сотрудниками); потеря конфиденциальности и личных дан-
ных, когда информация утеряна, использована не по назначению; ошибки 
внедрения и обработки ит, когда инцидент происходит в результате некор-
ректного обновления или замены оборудования или программного обеспе-
чения. Частота ошибок внедрения и обработки ит низка, в то время как 
потери от них намного превышают те, о которых сообщается для других 
типов киберинцидентов, что отражено на рис. 1. события, связанные с из-
менениями в ит, могут представлять высокий риск для финансовой органи-
зации и системы. кибератаки на финансовую систему обычно бывают не 
сразу заметны; киберзлоумышленники, как правило, терпеливы, действуют 
осторожно. 

киберпреступники используют передовые технологии для определе-
ния целей, создания и доставки программного обеспечения и монетизации 
того, что получили преступным путем. около двух третей пользователей 
в сети стали жертвами киберпреступников: у более двух миллиардов че-
ловек была украдена или взломана их личная информация. несмотря на 
активную деятельность правоохранительных органов в области информа-

Рис. 1. киберинциденты в финансовом и страховом секторе.
источник: консультативные данные о киберпотерях компании advisen, 

июль 2019 г.
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ционной безопасноости, есть ряд факторов, способствующих росту кибер-
преступности: быстрое внедрение новых технологий киберпреступниками; 
увеличение числа новых пользователей в сети; растущая финансовая изо-
щренность среди киберпреступников, что облегчает им монетизацию укра-
денных данных. 

Монетизация украденных данных, ранее являющаяся проблемой для 
киберпреступников, стала менее трудной из-за использования цифровых 
валют. цифровая валюта делает платежи менее отслеживаемыми. кибер-
преступники не идентифицируют себя лично; использование и обмен бит-
койнов позволяет преступникам действовать практически безнаказанно, 
несмотря на тот факт, что все операции с биткойнами публично регистри-
руются. Пользователи биткойнов могут быть идентифицированы только 
в том случае, если их учетные записи будут привязаны к их реальной лич-
ности, чего большинство преступников стараются избегать. однако связы-
вание учетной записи с идентифицирующей информацией является необ-
ходимым компонентом конвертации биткойнов в реальные валюты через 
банки или биржи, создавая уязвимость для преступников.

новые технологии делают людей и компании более эффективными и 
действенными, что справедливо может быть отнесено и категории кибер-
преступников. написание вредоносных программ автоматизировано, каж-
дый день генерируются тысячи новых фрагментов. Многие исследователи 
отслеживают количество выпущенных новых вредоносных программ, по 
оценкам от 300 000 до 1 000 000 вирусов и других вредоносных программ-
ных продуктов, создаваемых каждый день. большинство из них представ-
ляют собой автоматизированные сценарии, которые выполняют поиск в 
интернете уязвимых устройств и сетей. Электронная почта по-прежнему 
является наиболее популярным средством взлома целевых компьютеров. 
Простота использования была главной движущей силой роста вымога-
телей. инцидент с Wannacry показал, как работают подобные атаки. По-
скольку интернет-активность перешла на мобильные платформы, за ней 
последовала киберпреступность, ожидается, что вымогатели будут все 
чаще нацеливаться на мобильные системы; киберпреступники стремят-
ся воспользоваться огромным количеством незащищенных телефонов во 
всем мире.

наиболее существенные потери для общества от наступления рисков 
в сфере информационной безопасности связаны с деятельностью финан-
совых учреждений. Финансовые учреждения во всем мире являются веду-
щими объектами кибератак. банки работают с денежными средствами, и 
для киберпреступников, атакующих банки, есть множество способов полу-
чения прибыли за счет вымогательства, краж и мошенничества. регулято-
ры внедряют новые средства контроля за киберрисками. При этом фишинг 
остается самым популярным и простым способом совершения киберпре-
ступлений. борьба с киберпреступностью предполагает большие финансо-
вые затраты со стороны финансовых учреждений, поскольку они борются 
с мошенничеством и прямой кражей. По оценкам экспертов, банки тратят 
в три раза больше на кибербезопасность, чем нефинансовые институты, 
руководящие органы банков согласны с тем, что киберпреступность пред-
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ставляет «систематический» риск для финансовой стабильности. данные 
показывают, что киберинциденты чаще встречаются в финансовом секто-
ре по сравнению со всеми остальными секторами экономики.

в финансовом секторе, по собранным статистическим данным, было за-
регистрировано наибольшее количество киберинцидентов, а также кибер-
преступлений в части нарушения конфиденциальности и потери данных, 
второе место по количеству ошибок при внедрении и обработке ит зани-
мает финансовый же сектор, что отражено на рис. 2. 

для целей управления рисками информационной безопасности важным 
является вопрос определения источника угрозы. анализ статистики по ки-
беринцидентам показывает, что наиболее распространенным источником 
угроз являются внешние субъекты. к внутренним источникам угроз можно 
отнести нынешних и бывших сотрудников компаний. большинство пред-
намеренных киберинцидентов произошло из внешних источников, что от-
ражено на рис. 3. 

Финансовые потери выше существенно от угроз, исходящих из внешних 
источников. такая ситуация характерна для всех секторов, в частности, и для 
финансового. контроль за предотвращением, сопротивлением и сдержива-
нием внутренних рисков (например, проверка данных, политика доступа и 
уведомления о мониторинге) снижает частоту и потенциальный ущерб от 
этих источников киберинцидентов. распространенность киберинцидентов 
с внутренним источником в финансовом секторе близка к средней по всем 
секторам и меньше, чем в других секторах, которые также обрабатывают 
большие объемы конфиденциальных данных (например, здравоохране-
ние), что показывает диаграмма на рис. 4.

Рис. 2. структура киберинцидентов по секторам, %.
источник: данные о потерях в киберпространстве компании advisen, июль 2019 г.
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Рис. 3. количество и средний уровень потерь от кибер-
инцидентов по секторам и источнику угрозы.

источник: данные по кибернетическим потерям компании 
advisen, июль 2019 г.

Рис. 4. удельный вес киберинцидентов от внутренних источников 
по секторам, %.

источник: данные по потерям от киберинцидентов компании advisen, 
июль 2019 г.
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в финансовом секторе чаще происходят киберинциденты, и финансо-
вые учреждения сталкиваются с более высокими прямыми издержками, 
чем фирмы в других секторах. значительное количество этих киберинци-
дентов является злонамеренным, большинство из которых происходит от 
внешних субъектов. но киберсобытия включают в себя не только злона-
меренные киберинциденты. неправильное обращение финансовой органи-
зации с информацией, находящейся под ее контролем, может нести анало-
гичную ответственность и может быть более частым, чем злоумышленные 
инциденты. Это усиливает необходимость расширения политики инфор-
мационной безопасности финансовых учреждений за рамки ит-отделов, 
включение в регламент информационной безопасности кредитных учреж-
дений не только злонамеренное использование информации. 

общемировые тенденции характерны и для ситуации в россии. так, в 
российской Федерации объем несанкционированных операций со счетов 
юридических лиц по итогам 2018 г. составил 1,469 млрд руб. на территории 
россии и за ее пределами объем несанкционированных операций с исполь-
зованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными орга-
низациями, в 2018 г. составил 1,384 млрд руб. удельный вес таких операций 
в общем объеме операций с использованием платежных карт, эмитирован-
ных российскими кредитными организациями, в 2018 г. составил 0,0018 % 
[3]. в то же время в российской Федерации не зарегистрированы инциден-
ты, которые приводили бы к критичному ущербу в системно значимых 
организациях кредитно-финансовой сферы. вместе с тем ряд инцидентов 
вызывал нарушение непрерывности предоставления финансовых услуг 
и, как следствие, рост социальной напряженности в обществе. в малых и 
средних финансовых организациях инциденты информационной безопас-
ности могут являться причиной прекращения их деятельности. результаты 
анализа покушений на хищение денежных средств кредитных организаций 
показывают, что риску хищения подвержены денежные средства в объ-
еме, сопоставимом со средним дневным остатком по корреспондентскому 
счету кредитной организации, открытому в банке россии, суммированным 
со средним дневным приходом по соответствующему корреспондентско-
му счету. рост киберрисков предопределяет необходимость разработки и 
широкого внедрения в банковскую практику новых инструментов защиты 
клиентов банков, в частности, страховых продуктов [2].

Повышение степени защищенности информационных систем кредит-
ных организаций привело к тому, что фокус внимания преступников сме-
стился на атаки на клиентов российских банков. в 2019 г. более 90 % хище-
ний со счетов физических лиц и около 40 % хищений со счетов юридических 
лиц было совершено с использованием приемов социальной инженерии 
(злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребле-
ния доверием). отличительная черта этого вида мошенничества – тарге-
тированность на конкретные группы граждан: конечной целью злоумыш-
ленников является перевод средств жертв на их счета, при этом средства 
ее достижения варьируются. так, для хищения денежных средств методом 
социальной инженерии мошенникам достаточно владеть информацией о 
фамилии, имени и отчестве, а также о номере телефона физического лица. 
При этом данные, относящиеся к банковской тайне, необязательны для со-
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вершения противоправных действий, они лишь уточняют и дополняют не-
обходимую информацию [3].

в условиях развития электронного банкинга в рФ организация системы 
управления информационной безопасностью в банке является основой его 
надежности, стабильности ресурсной базы, финансовой устойчивости; на-
рушения информационной безопасности влекут за собой финансовые и ре-
путационные потери для кредитной организации. управление и контроль 
риска информационной безопасности относится к компетенциям органов 
управления кредитной организации: совет директоров банка, правление 
банка, президент банка, вице-президент банка, структурные подразделения 
банка, служба внутреннего контроля. система управления рисками наруше-
ния информационной безопасности предполагает установление процедур, 
обеспечивающих оценку, контроль и управление риском на том уровне, ко-
торый соответствует масштабам деятельности банка. важные компоненты 
системы управления рисками нарушения информационной безопасности 
включают в себя: выделение в кредитной организации сотрудника или под-
разделения, ответственного за мониторинг и оценку риска нарушения ин-
формационной безопасности; степень независимости данного сотрудника 
(подразделения) от подразделений, осуществляющих банковские операции 
и сделки; полнота разработанности в банке внутренних нормативных актов 
по управлению рисками нарушения информационной безопасности; раз-
работка в банке собственной аналитической базы данных об убытках, по-
несенных вследствие наступления риска нарушения информационной без-
опасности и случаях наступления данного риска; отражение во внутренней 
отчетности банка данных убытков [1].

таким образом, ключевыми задачами в сфере развития цифровых тех-
нологий в рФ являются обеспечение безопасности общества, его защита 
от информационных угроз. Потери общества от наступления информаци-
онных рисков могут носить как частный характер, так и быть связанными 
с профессиональной деятельностью, функционированием компании. наи-
большие потери несет общество, если угрозы и риски связаны с деятельно-
стью финансовых организаций и потреблением финансовых услуг. устой-
чивость финансовых организаций определяется рядом мер: обеспечение 
операционной надежности и непрерывности их деятельности; противо-
действие компьютерным атакам, в том числе при использовании иннова-
ционных финансовых технологий; защита прав потребителей финансовых 
услуг. борьба с информационными угрозами, киберпреступностью должна 
носить в ряде аспектов межгосударственный характер, поэтому необходи-
мо расширять международное сотрудничество между правоохранительны-
ми органами других стран, их частным сектором. инвестиции в защитные 
технологии являются критически важными для развития цифровой эконо-
мики и обеспечения информационной безопасности общества. 
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ИНСТИТУТ СЕМьИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВОСПРОИЗВОДСТВА СОЦИАЛьНОГО НЕРАВЕНСТВА
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в статье раскрываются методологические ориентиры научного изучения се-
мейных отношений как пространства формирования и воспроизводства социаль-
ного неравенства в обществе. доказывается, что семья, несмотря на номинальную 
прозрачность каналов социальной мобильности в обществах с открытой системой 
социальной стратификации, продолжает оказывать решающее влияние на распре-
деление статусных позиций. ограничение современных представлений о диффе-
ренцирующей роли института семьи связано с редукцией социального неравенства 
к объективным факторам, хотя речь должна идти скорее о результате влияния со-
циальной ситуации или индивидуальных черт, социальных ценностей, установок и 
культурных предрасположенностей. Показано, что в современных фамилистиче-
ских исследованиях происходит методологический поворот от количественных со-
циологических замеров социально-экономических и образовательных различий к 
качественным интерпретативным методикам, позволяющим вскрыть глубинные 
социокультурные факторы неравенства. в заключении автор приходит к выводу о 
том, что методологический плюрализм социологии семьи может стать источником 
амбивалентности государственной семейной политики по устранению избыточного 
социального неравенства.

Ключевые слова: социальное неравенство, институт семьи, брачно-семейные от-
ношения, семейный капитал, социальная мобильность, социально-стратификацион-
ная структура.
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the article reveals methodological guidelines of the scientific study of family relations 
as a space for the formation and reproduction of social inequality in society. it is proved 
that the family, despite the nominal transparency of social mobility channels in societies 
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with an open system of social stratification, continues to have a decisive influence on the 
distribution of status positions. the limitation of the modern concepts of family institute’ 
role in social differentiation is connected with the reduction of social inequality to objec-
tive factors, although it should rather be about the result of influence of the social situation 
or individual traits, social values, attitudes and cultural predispositions. it is shown that 
there is a methodological turn from quantitative sociological assessments of socio-eco-
nomic and educational differences to qualitative interpretive practices in familistic stud-
ies that allow revealing the deep socio-cultural factors of inequality. the author comes to 
conclusion about the methodological pluralism in family sociology as a potential source of 
ambivalence of the state family policy on eliminate excessive social inequality.

Keywords: social inequality, family institute, marriage and family relations, family capi-
tal, social mobility, social stratification.

ВВЕДЕНИЕ

социально-стратификационная структура современного общества ста-
новится все более аморфной, а социальные институты в цифровую эпоху 
перестали быть «фабриками» по воспроизводству социальных отношений, 
каковыми они назывались в солидаристской социологии Э. дюркгейма. 
современный радикальный конструктивизм исходит из того, что общества 
больше нет, личности нет, социальных отношений нет. если руководство-
ваться этой логикой, то и социальный институт семьи – это тоже фикция, 
мысленный конструкт, обретающий себя лишь в языковых играх ученых 
и политиков. едва ли люди, создающие новые и новые семейные группы, 
имеют целью реализовать общественно значимые функции воспроизвод-
ства популяции, социального контроля, экономической поддержки и пр. 
Первичным мотивом образования семьи являются скорее личные потреб-
ности человека, базирующиеся на иерархическом, половом и самосохра-
нительном инстинктах. но именно «пограничный» статус семьи как малой 
социальный группы и социального института традиционно формирует 
предметное поле социологических исследований. Поэтому суждения и вы-
воды автора о дифференцирующей функции семьи в социальном простран-
стве будут выдержаны главным образом в методологической конструкции 
классической модели научной рациональности, в которой «есть» и обще-
ство, и люди, и социальный институт семьи. 

одними из самых обсуждаемых в отечественной научной литературе, 
если мы говорим о взаимоотношениях институтов семьи и экономики, яв-
ляются вопросы социально-экономических мер регуляции демографиче-
ских процессов, распределения трудовых и домашних обязанностей в семье, 
стабильности института семьи в контексте экономической безопасности 
общества, финансовой поддержки социально уязвимых семей [7]. Пробле-
ма же влияния семейного статуса на дифференциацию общества до сих пор 
не получила завершенного концептуального обрамления. на основе ана-
лиза современных российских и зарубежных научно-исследовательских 
практик в данной статье предпринята теоретико-социологическая интер-
претация социальных индикаторов и механизмов формирования системы 
социального неравенства в функциональной триаде «общество – семья – 
человек».

социология
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СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛьНОГО НЕРАВЕНСТВА

благодаря фактору семейной солидарности и частным межпоколен-
ческим трансфертам в форме полезных контактов, доброжелательной 
эмоциональной связи, социальной и экономической помощи, финансовой 
поддержки, как отмечает н.П. сидорова, становится возможным воспроиз-
водство социального неравенства в обществе [21]. семья, с одной стороны, 
является интегральным каналом восходящей социальной мобильности, с 
другой – социальным пространством консервации бедности. в последний 
год интерес к семейному фактору социальной дифференциации вновь акти-
визировался в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
на взгляд зарубежных коллег, особенно интересным в контексте глобаль-
ной пандемии представляется изучение механизмов социальной адаптации 
семей из различных социальных и этнических (расовых) страт к объектив-
ным изменениям жизненного и экономического уклада [27].

Хотя в современных обществах с открытой системой социальной стра-
тификации восходящая социальная мобильность зависит в большей сте-
пени от активности, усилий, таланта самого человека, недооценивать силу 
статусной социальной функции семьи не стоит. Передача («наследование») 
социального статуса давно перестала быть специфической функцией се-
мьи, но человек при рождении обретает набор аскриптивных статусов 
(пол, место жительства, фамилию и имя, гражданство, национальность, ро-
дословную), которые влияют на вектор социальных перемещений лично-
сти в будущем, определяя индивидуальную для каждого из нас высоту сте-
клянного потолка достигаемых позиций. несмотря на отчетливый тренд 
переформатирования воспроизводственной функции семьи в современном 
российском обществе, обнаруживающий себя в снижении ориентации на 
продолжение рода и воспитание детей, в настоящий момент можно конста-
тировать смещение функционала семейных структур в сторону повышения 
социального статуса супругов и детей, укрепления внутрисемейного пар-
тнерства, основанного на взаимоуважении и солидарности [16].

брачно-семейная и детская проблематика все чаще включается в круп-
ные социологические проекты в качестве составляющей при изучении со-
циальной дифференциации, жизненного мира россиян, профессиональных 
ориентаций [9, с. 46]. однако вопрос о силе влияния семьи на распределение 
статусов в социальном пространстве до сих пор остается без ясного ответа. 
а.в. аперян и в.в. ковалев считают, что для представителей структурного 
подхода характерно «игнорирование роли социальных акторов, в частно-
сти молодежи, ее личных ресурсов для достижения социально-статусных 
позиций», в то время как сторонники типологического подхода связывают 
социальное неравенство, и особенно проблему бедности, с типологически-
ми качествами семьи, которые устанавливают барьеры социальной мо-
бильности [2, с. 76].

а.в. аперян по итогам реализации социологического исследования в 
Южном, Приволжском, уральском и сибирском федеральных округах об-
наружила влияние семейного фактора на четыре измерения социального 
неравенства: образовательное, экономическое, региональное и гендерное. 
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образовательное и экономическое измерения, по мнению исследователя, 
производны от ресурсного потенциала семьи, в то время как региональное 
и гендерное – от ее типологических особенностей. При этом регион и ме-
сто проживания семьи (сельская местность, малый город, средний город, 
город-миллионник) имеет интегральное значение [1, с. 166], ведь именно от 
местожительства зависит вторичная социализация детей и подростков, их 
круг общения, качество школьного образования и уровень образованности 
товарищей по школе и двору [14, с. 168].

важнейшим механизмом воспроизводства социального неравенства яв-
ляется воспитание в семье. По словам и.Ф. дементьевой и з.т. голенковой, 
различный объем культурного и социального капитала семьи приводит к 
значительному ограничению в возможностях достижения жизненных це-
лей, общественных благ и желаемого уровня жизни [10, с. 547]. к такому 
же выводу пришла Ю.в. ушкова, проведя социологический опрос «семья 
и ее роль в реализации жизненных планов молодежи» (2017 г., n = 900 чел. 
в возрасте 22–35 лет, проживающих в разных типах поселений ульянов-
ской области). выяснилось, что первостепенное значение с точки зрения 
личностного успеха имеет ценностная система родителей, психологическая 
поддержка и приемы воспитания в семье (а не объем финансовых ресур-
сов семьи), поскольку от этих компонентов семейной культуры зависит 
умение распоряжаться экономическими, социальными и символическими 
ресурсами [24, с. 92].

а.в. аперян и Л.в. тарасенко для изучения роли семьи в формирова-
нии социального неравенства предлагают использовать два ключевых по-
нятия: «социальные ресурсы семьи» и «качество семейной коммуникации», 
которые интерпретируются в рамках концепции семейного капитала [3, 
с. 187]. операционализация данных понятий в социологическом дискурсе 
раскрывает контекст типологической характеристики семьи. По мнению 
ростовских ученых, все типы семей (высоко-, средне- и низкостатусные) 
обладают потенциалом изменения профиля социально-стратификацион-
ной структуры общества, однако высоко- и среднестатусные семьи обла-
дают и социальными ресурсами, и качеством семейной коммуникации в 
качестве инструментов социального продвижения членов семьи, в то время 
как низкостатусные семьи обладают только свойством качества семейной 
коммуникации.

в социологии семьи традиционно наблюдается крен в сторону изучения 
роли формальных социальных индикаторов (доход, образование и здоро-
вье), имеющих отношение к социальным ресурсам семьи, в становлении си-
стемы социального неравенства, а неформальные социальные индикаторы 
(частота взаимодействия внутри семьи, наличие эмоциональной связи меж-
ду членами семьи, круг социальных связей родителей, совместное проведе-
ние досуга, формы досуга, наличие общих ценностей, частота конфликтов), 
как правило, провисают в современных социологических исследованиях 
[3, с. 194]. 

говоря о смысложизненных ценностях в молодежной среде, Ю.а. зубок 
и в.и. Чупров подчеркивают значимость исторического опыта, повседнев-
ного знания и личного опыта, накапливающихся в результате взаимодей-
ствия молодого человека с членами своей семьи и другими людьми. резуль-
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татом этого взаимодействия, с учетом рефлексивных и нерефлексивных 
механизмов переработки ментальных программ и архетипических кон-
структов в процессе семейной социализации, становится направленность 
поведенческих предрасположенностей (диспозиций) личности в изменяю-
щемся культурном пространстве [11, с. 181–182].

семейный капитал рассматривается как комплексное явление, комби-
нирующее ресурсы разного происхождения: культурные, экономические, 
физиологические, коммуникативные, причем, по результатам социологи-
ческих наблюдений Ю.в. ушковой, «в разных сферах жизни на реализа-
цию жизненных планов молодых людей влияют различные ресурсы семей-
ного капитала: на профессиональную успешность более весомое влияние 
оказывает объем культурных и образовательных ресурсов родителей; на 
экономическую – квалификационные и экономические ресурсы; на терри-
ториальные перемещения молодежи влияет приобретенная профессия и 
экономический статус родительской семьи» [24, с. 97].

Хотя в современном мире статус родительской семьи не передается 
по наследству детям, он все же «позволяет обеспечивать доступ к разного 
рода ресурсам, благодаря чему возникают условия для построения само-
стоятельной жизненной траектории молодого поколения» [23, с. 140]. вос-
требованность различных форм семейного капитала, по справедливому 
замечанию о.Ю. Посуховой, обусловлена существованием квазиоткрытой 
системы социальной и профессиональной мобильности в современном рос-
сийском обществе. конвертацию сетевых связей (клановости, землячества, 
ресурса профессиональных династий) в восходящую профессиональную 
мобильность можно оценивать двойственным образом: как социальную 
монополию, способствующую социальной мобильности членов семьи; как 
социальную монополию, затрудняющую социальную мобильность «не чле-
нов» семьи; как спасительный инструмент в результате отсутствия иных 
ресурсов для социальной мобильности [20].

большинство исследователей концентрируются на изучении роли ро-
дителей в трансмиссии социального статуса и культурного капитала детям, 
однако, на взгляд американских социологов, в этих работах совершенно не 
учитывается фактор воздействия других членов семьи, прежде всего бра-
тьев и сестер, выступающих в качестве социальных ресурсов, а не конку-
рентов за ресурсы родителей [26]. такой подход определенно бросает вызов 
теории «разбавления» ресурсов в многодетных семьях [30]. При этом дети, 
выросшие в стабильных супружеских парах вместе с обоими биологиче-
скими родителями (особенно с отцами), достигают больших успехов в об-
разовательной и профессиональной деятельности [29, с. 32]. Практически 
не изученным, по мнению британских ученых, является вопрос о функцио-
нальной роли многопоколенческих домохозяйств с позиции их влияния на 
жизненный старт молодежи и индивидуальную социальную мобильность, 
чувство социальной защищенности членов расширенной семьи. исследо-
ватели считают, что многопоколенческая семья – это в целом положитель-
ный фактор для жизненного цикла семьи и способности людей из таких 
семей преодолевать барьеры социальной структуры общества [28].

итак, по отношению к обществу институт семьи выполняет социаль-
но-статусную функцию, формируя его стратификационный профиль. 
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с противоположной стороны, институциональная матрица общества но-
минирует место семьи как малой социальной группы в системе иерархи-
ческих координат. в этой дуальности проблемно-предметного поля иссле-
дований и выражается отличие методологии социологического познания 
брачно-семейных отношений от методологии других научных систем [8]. 
Материальные, интеллектуальные и духовно-нравственные ресурсы семьи 
становятся семейным капиталом только в процессе их конвертации в дру-
гие виды ресурсов или для получения экономических благ и символических 
бонусов. если семейные ресурсы не активируются в интересах социального 
продвижения семьи и ее отдельных членов, то они представляют собой не 
более чем шкатулку с фамильными драгоценностями. 

ФУНКЦИОНАЛьНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕМьИ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 
СОЦИАЛьНО-СТРАТИФИКАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ОБЩЕСТВА 

несмотря на свое функциональное переформатирование институт се-
мьи продолжает играть системообразующую роль в системе факторов вос-
производства социального неравенства. однако конфигурация этой роли 
меняется вместе с перестройкой институциональной матрицы общества. 
Малоизученной в социологической теории стратификации и мобильности 
остается тема профессиональных династий. о.с. Мосиенко и г.и. Чикарова 
на основе контент-анализа газеты «известия» за период с 1960 по 1969 г. 
пришли к выводу о значительном влиянии советской печати, артикулиру-
ющей заинтересованность государства в формировании положительного 
образа преемников профессионального труда своих родителей. Подобным 
образом правящая элита подчеркивала ценность «феномена производ-
ственных династий как в социально-профессиональном продвижении от-
дельно взятого советского гражданина, так и в экономическом развитии 
целой страны» [17, с. 114]. 

концепция государственной семейной политики в рФ на период до 2025 г. 
предусматривает «проведение информационной кампании по повышению 
общественного престижа семейного образа жизни, многодетности и много-
поколенной семьи путем создания специальных телевизионных передач и 
радиопередач, ток-шоу, газетных и журнальных рубрик, иных информаци-
онных проектов, популяризирующих традиционные семейные ценности и 
способствующих формированию позитивного отношения к браку, роди-
тельству, достойному отношению к старшему поколению и родному дому» 
[37]. в сегодняшней прессе, на телевидении и тем более в интернете можно 
встретить разве что отдельные циклы передач и информационные выпуски 
о выдающихся правящих, творческих и экономических династиях. в целом 
же средства массовой коммуникации сосредоточены на семейных сканда-
лах и интригах представителей шоу-бизнеса, журналистских расследовани-
ях этих скандалов и интриг. более мягким вариантом являются истории о 
разводах и многоповторных браках медийных личностей. с одной стороны, 
весь этот информационный поток всего-навсего репрезентирует процессы, 
типичные для всего российского общества, что говорит об упадке интереса 
к высокому уровню культуры (художественной литературе, театру, класси-
ческой музыке, живописи, науке). с другой стороны, этот поток, лишенный 
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какой-либо идеологической фильтрации, насаждает чужеродные россий-
ской ментальности паттерны поведения и мышления, формируя порочный 
круг невротизации и без того психологически травмированного общества.

Молодые семьи чаще сталкиваются с рисками в сфере материального 
обеспечения и трудоустройства, а также испытывают повышенные психо-
логические трудности в своем развитии, следствием чего становится огра-
ничение потребностей, отказы от хобби, привычек и желаний [5]. однако 
социальные различия зависят не только от стартового объема и структуры 
человеческого капитала молодой семьи, но и от механизмов реализации 
адаптационной стратегии, позволяющих супругам генерировать модели 
решения социальных проблем (прецедентов решения) и моделей действия 
(прецедентов алгоритмов адаптации), базирующихся на рефлексии ситуа-
ции риска [36].

а.в. верещагина, в.и. курбатов и а.в. Попов, рассматривая особен-
ности управленческой деятельности в сфере брачно-семейных отношений, 
высказывают методологически значимую идею о том, что «семья как про-
дукт парадоксального общества одновременно становится и механизмом 
его воспроизводства» [6, с. 101]. от того, в какой информационной среде со-
циализируется молодой человек, зависит его образ жизненного мира на эта-
пах взросления и создания новой семьи. нивелировать дефицит семейного 
капитала и влияние негативного информационного фона можно только с 
помощью доступной системы образования. так, д.Л. константиновский пи-
шет о необходимости социальной регуляции в сфере образования с целью 
выравнивания возможностей российской молодежи из всех слоев общества 
[13, с. 189]. При этом, по мнению видного социолога образования, важно из-
бегать дискриминационных институциональных практик, выражающихся в 
увеличении жизненных шансов одних людей за счет ограничения возмож-
ностей других членов общества.

зарубежные фамилисты также считают необходимым проводить поли-
тику по снижению отрицательного семейного бэкраунда (нестабильности 
семьи или отсутствия семейных ресурсов) в интересах расширения жизнен-
ных шансов детей из социально уязвимых страт. для того чтобы разорвать 
замкнутый круг воспроизводства из поколения в поколение неэффектив-
ных моделей брачно-семейного поведения подобная политика должна 
включать три стратегических направления: материальную поддержку оди-
ноких родителей, программы повышения навыков родительства среди не-
образованных слоев населения, расширение возможностей обучения детей 
вне дома [29, с. 230]. 

американские исследователи доказали зависимость паттернов и тра-
екторий брачно-семейных структур от образовательного уровня мужчин 
и женщин [34]. так, родители, имеющие высшее образование (окончившие 
колледж), в большей степени склонны к заключению официального брака 
и совместным социальным инвестициям в развитие своих детей. для ме-
нее образованных и малообеспеченных американских пар предпочтитель-
ным вариантом остается практика сожительства. в таких семьях уровень 
социально-экономических и социокультурных инвестиций в детей замет-
но ниже, в результате чего прогнозируется резкое сокращение шансов 
на положительную межпоколенческую мобильность и социальный успех 
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подрастающих детей во взрослой жизни [32]. зарубежные ученые уделя-
ют внимание также проблемам социальной адаптации детей из семей ми-
грантов, которые сначала становятся объектом социальной сегрегации в 
образовательной среде, а в последующей жизни стигматизируются как аут-
сайдеры, претендуя в наилучшем случае на позиции неквалифицированных 
рабочих [33].

однако не стоит испытывать иллюзий по поводу статусного потенциа-
ла системы образования. еще в 1982 г. в прокат вышел легендарный музы-
кальный фильм а. Паркера «стена» (по мотивам одноименного студийного 
альбома группы Пинк Флойд), в котором система британского образования 
была изображена в виде гигантской мясорубки, перемалывающей в фарш 
обезличенных детей, покорно передвигающихся сидя за партой, словно 
зомби, по конвейерной ленте. данный видеоряд является визуальным во-
площением конфликтологической теории заговора о скрытых учебных 
планах, которые с детства готовят социальные массы к определенным, не 
слишком высоко котируемым, социально-статусным позициям в обществе.

если родители располагают ограниченным экономическим капиталом 
и не могут позволить себе, например, устроить детей в элитную школу с 
углубленной специализацией по различным предметам или нанимать до-
рогостоящих репетиторов, но обладают в то же время высоким уровнем 
культурного капитала, который выражен не столько в уровне образования, 
сколько в образованности, начитанности, искусной речи, манерах, эстети-
ческом вкусе и житейской мудрости, то шансы формирования у ребенка 
социального иммунитета к образовательной и социокультурной «мясоруб-
ке» возрастают. семьи с низким уровнем обеспеченности не только эко-
номическими, но и социальными, культурно-образовательными и другими 
ресурсами, по мнению М.с. астоянц, находятся в зоне риска социального 
сиротства [4, с. 220]. к тому же высокое качество внутрисемейных связей 
сводит к минимуму вероятность интернализации норм девиантного пове-
дения от сверстников или других агентов, являясь профилактикой проблем 
при установлении значимых социальных контактов в будущем [31, 35].

в качестве иллюстрации возьмем жизненный путь клайда грифитса – 
главного персонажа романа т. драйзера «американская трагедия». клайд 
грифитс, живя в очень бедной многодетной семье религиозных проповед-
ников, которые едва сводили концы с концами, с детства мечтал выдви-
нуться в высший свет общества, при этом не имея даже перспектив полу-
чить хоть какое-то образование и профессию ввиду постоянных переездов 
семьи, фанатично занимающейся миссионерской деятельностью. однако 
имея богатых и успешных родственников-фабрикантов в восточной части 
страны, клайду все-таки удается войти «в свет» (пусть и ненадолго из-за со-
вершенного им преступления) благодаря фамилии грифитс и врожденному 
(либо приобретенному) чувству такта и умению держать себя в обществе. 
«золотая молодежь» вымышленного т. драйзером города Ликурга, несмо-
тря на очевидные финансовые затруднения клайда, принимает его почти 
как своего. вместе с тем истинное социальное происхождение, гнетущее 
чувство недолюбленности и ограниченность в средствах все равно обра-
зуют жесткие фреймы, не позволяя клайду грифитсу вступить в брачный 
союз с желанной девушкой сондрой Финчли из преуспевающей семьи.
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Почти в любом литературном произведении, театральной постановке 
или киноленте сквозным действием прочерчивается семейная линия ге-
роев, маркирующая социальную дистанцию между предписанными и до-
стигаемыми статусами в конкретно-исторических условиях. Мастерство, с 
которым это делают писатели, режиссеры, сценаристы, актеры иногда за-
ставляет задуматься о том, что представители творческой интеллигенции 
улавливают специфику брачно-семейных отношений, возможно, намного 
тоньше ученых-фамилистов.

рассуждая о профессиональных династиях (на примере семей врачей), 
о.а. нор-аревян наряду с позитивными выделяет также деструктивные 
аспекты трансляции профессионального статуса, а именно: монополиза-
цию профессионально-статусных позиций посредством продвижения род-
ственно-семейных кланов, формирование конфликтогенности профессио-
нальной идентичности будущего специалиста (на групповом и личностном 
уровнях), девальвацию этического кодекса [19]. Л.в. клименко и о.Ю. По-
сухова связывают массовую утерю ценностно-смысловых оснований груп-
повой солидарности социетально значимых семейно-профессиональных 
групп (педагогов, медицинских работников, кадровых военных) с перефор-
матированием в перестроечное время социальной структуры российского 
общества, в результате чего произошла нисходящая групповая мобиль-
ность социально-профессиональных страт, деятельность которых была на-
прямую связана с поддержкой государственной власти и обеспечением ее 
легитимности [12, с. 439]. несмотря на амбивалентный социально-историче-
ский анамнез постсоветского общества, в современной научной литературе 
доминирует когнитивная установка на изучение креативного потенциала 
профессиональных династий, ибо система социально-кратических компе-
тенций позволяет осуществлять представителям профессиональных дина-
стий транспрофессиональную мобильность, в которой «члены семьи могут 
и не продолжать карьерное продвижение в профессиональной сфере, уже 
освоенной их родственниками, но занимать неменьшие статусные позиции 
в других профессиональных областях (смежных или совсем не связанных с 
династийными)» [18, с. 75].

Функционально значимым социально-дифференцирующим фактором 
формирования неравенства, как показывает исследование н.П. сидоровой 
и в.е. салтыковой, является досуг и досуговые предпочтения, особенно 
если речь идет о социальной дифференциации молодых семей [22]. в совре-
менной социологии наблюдается смещение фокуса с изучения классиче-
ских критериев социального расслоения (доход, собственность, образова-
ние, социальный, профессиональный и кратический статусы) на выявление 
его символических референтов, таких как стиль жизнь, особенности потре-
бления, увлечения, привычные места отдыха и развлечений. у кого больше 
шансов на жизненный и профессиональный успех: человека, который при-
вык с детства, подросткового возраста свое свободное от учебы и обязанно-
стей по дому время проводить с пользой для здоровья, саморазвития (спорт 
и физические активности, обучение музыкальной грамоте, живописи, посе-
щение театров, выставок, галерей, путешествия, чтение и просмотр позна-
вательных телепередач) или в праздном безделье (сон, просмотр фильмов, 
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игра на компьютере, бесцельные прогулки по улицам с приятелями), даже 
родившись в богатой семье?

Чем эффективнее семьи будут справляться с социально-статусной 
функцией, чем более самодостаточными и автономными они будут в фи-
нансовом плане, тем меньше окажется нагрузка на государственные фонды 
и общественные институты. как следствие, пойдут на спад патерналистские 
настроения. однако социально-статусная функция в современном обще-
стве перестает быть функцией семьи как социального института, скорее 
она трансформируется в дополнительную опцию семьи, но уже как малой 
социальной группы, потому что экономический фундамент новой моло-
дой семьи зависит в большей степени от усилий новобрачных, тогда как 
в традиционном обществе этот фундамент закладывался родителями или 
другими близкими родственниками [25]. к тому же, на взгляд М.и. Левина 
и к.а. Матросовой, в ранних унитарных моделях (моделях общих предпо-
чтений) экономики семейных отношений подразумевалось, что «семья дей-
ствует как единый агент, руководствуясь некими групповыми предпочте-
ниями, ограниченными совместным бюджетом» [15, с. 168]. исходя из этого 
формировалась социально-экономическая политика по поддержке семьи, 
несмотря на очевидность того факта, что основные решения принимаются 
несколькими членами семьи. Поэтому, как полагают исследователи, сегод-
ня возникла необходимость перехода от унитарной модели к модели кол-
лективной (модель группового принятия решений в домохозяйстве) при 
рассмотрении широкого круга вопросов экономики семьи и социального 
продвижения. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

задача социологии семьи на современном этапе развития общества со-
стоит в построении многофакторных моделей социальной дифференциа-
ции. так, исследуя социальные проблемы семьи в контексте труда и занято-
сти недальновидно не принимать в расчет систему образования, которая в 
свою очередь зависит от социально-экономической ситуации и политиче-
ской конъюнктуры в регионе или стране. Плюс ко всему любые социаль-
ные процессы опосредуются нормативно-символическим пространством – 
культурой общества в самом широком ее понимании. Перспективными 
вопросами для отечественной фамилистики, требующими более глубокой 
социологической рефлексии в будущем, являются: влияние брачно-семей-
ных установок на траекторию индивидуальной социальной мобильности, 
деструктивный и креативный потенциал профессиональных династий и 
семейного предпринимательства, проблемы внутрисемейной конкуренции, 
формы социально-экономического насилия в семье, трансформация рынка 
труда с учетом динамики гендерной культуры.

в семье на рефлексивном и нерефлексивном уровнях психики закла-
дывается сценарная программа, формирующая интуитивное, по П. бурдье, 
«чувство позиции», которое словно гвоздезабивным пистолетом приковы-
вает человека к определенному месту в социальном пространстве, невзи-
рая на все его возможности и потенциалы. и только способность нарушить 
«нормальный» уклад своей повседневной жизни и разорвать привычный 
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ход своих мыслей, блуждающих по «обкатанным» годами нейронным ду-
гам, позволяет скорректировать модели социального поведения в различ-
ных сферах. 

именно поэтому в российских и зарубежных фамилистических иссле-
дованиях происходит методологическая переориентация с количественной 
социологической диагностики роли традиционных факторов социального 
неравенства (доход, образование, профессиональный статус, кратические 
ресурсы членов семьи) на неформализованные процедуры, заточенные на 
выявление «невидимых» социокультурных детерминант (характер и часто-
та внутрисемейной коммуникации, социальные связи семьи, формы семей-
ного культурного капитала, стиль жизни). однако, несмотря на высокий 
эвристический потенциал, мягкие интерпретативные методики скорее яв-
ляются способом постановки новых гипотез, нежели инструментом реше-
ния фундаментальных вопросов социологии семьи, а постнеклассические 
концепты как бы растворяют саму идею семьи как социального института. 
идейно-методологический разброд приводит к практическим дискуссиям 
о границах и назначении государственной семейной политики в различных 
странах, должна ли она быть направленной на выравнивание жизненных 
возможностей и, как следствие, сглаживание несправедливых социальных 
различий в обществе, либо на обеспечение зоны минимального жизненно-
го комфорта для социально нестабильных семейных структур.
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в статье поднимается вопрос влияния коммуникации на развитие конфликтных 
взаимодействий социальных субъектов. отмечается, что на разных этапах динамики 
конфликта коммуникация может принимать различные формы. они специфичны и 
наполнены соответствующими коммуникативными ресурсами. в работе рассматри-
ваются особенности предконфликтной и конфликтной коммуникации; коммуника-
тивных отношений в конфликторазрешении и постконфликтной стадии. Многооб-
разие существующих коммуникативных средств позволяет участникам социального 
конфликта обеспечить управление им, однако значительную роль в этом играет их 
коммуникативная компетентность, а также определенные условия развития кон-
фликтной ситуации.

Ключевые слова: коммуникация, формы коммуникации, социальный конфликт, 
динамика конфликта, коммуникативное взаимодействие.
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IN THE DYNAMICS OF SOCIAL CONFLICT
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the article raises a question of the influence of communication on the development 
of conflict interactions of social subjects. it is noted that communication can take various 
forms at different stages of the dynamics. the forms are specific and filled with relevant 
communicative resources. the paper considers the features of preconflict and conflict 
communication; communicative relations in conflict resolution and postconflict stage. the 
variety of existing communicative means allows the participants of social conflict to ensure 
its management, but their communicative competence and certain conditions of the deve-
lopment of conflict situation play a significant role.

Keywords: communication, forms of communication, social conflict, dynamics of the 
conflict, communicative interaction.

коммуникация является основой социального взаимодействия. содер-
жательно она опирается на необходимость обеспечения связи между его 
участниками. взаимодействия в обществе постоянно эволюционируют, ус-
ложняясь как в контексте структуры, так и смыслового наполнения. ком-
муникация, являясь их связующим звеном, также претерпевает изменения, 
обеспечивая их упорядоченность и целостность. вместе с тем ее органич-
ная включенность во взаимодействия социальных субъектов может стать 
и негативным фактором, источником противоречий, способствовать воз-
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никновению и развитию конфликта. Понимание ее роли и специфики в ди-
намике конфликта позволит не только избежать обострения конфликтных 
взаимодействий, но и использовать коммуникации в конфликте для его 
успешного разрешения и достижения согласия. Представляется необходи-
мым рассмотреть специфику различных форм, которые принимает комму-
никация в конфликтном взаимодействии. Под конфликтом будем понимать 
процесс противодействия субъектов социального взаимодействия, направ-
ленный на разрешение противоречий в их интересах и целях, постоянно 
присутствующий тип социальных взаимоотношений в обществе [6]. 

Проблема коммуникации в конфликте представляет интерес для иссле-
дователей разных областей знания. большое внимание уделяется пробле-
ме обеспечения эффективной коммуникации в ситуации организационных 
конфликтов [1, 3]. Э.н. бердникова в своей работе «управление коммуни-
кациями в условиях конфликта» рассматривает организационно-управлен-
ческий аспект коммуникации в конфликте. она отмечает, что проблема 
управления конфликтами посредством коммуникации известна с древней-
ших времен, но наибольшую актуальность принимает в коммуникативном 
пространстве современных организаций. значительное внимание в статье 
уделяется коммуникативным барьерам, которые оказывают определенное 
влияние на управление конфликтами в организации [3]. данный ракурс 
изучения возможностей коммуникации в конфликте усиливает технологи-
ческий потенциал ресурсов, управляющих его динамикой.

Филологический ракурс представлен работами, в которых изучаются 
семантические, семиотические, лингвистические возможности возникнове-
ния и развития конфликтного дискурса. так, и.в. решетарова рассматри-
вает дисфемизмы как способы вербального выражения агрессии, которые 
являются, таким образом, маркерами конфликта. анализируя их эволю-
цию в структуре языка, она приходит к выводу, что дисфемизмы являются 
репрезентацией конфликта и по их наличию в вербальной коммуникации 
можно судить о конфликтности взаимодействия субъектов [9]. Это позво-
ляет выявлять противоречия еще на стадии зарождения конфликтной ситу-
ации, увеличивая вероятность успешного конфликторазрешения.

в современных исследованиях также представлен поиск источника 
конфликтных отношений через осмысление сущности коммуникативного 
взаимодействия. так а.в. иванов в статье «коммуникация риска: теорети-
ческие основания и современные дискуссии» рассматривает конфликтную 
коммуникацию в контексте индикации социальных рисков. он отмечает, 
что коммуникация риска как общественное явление является, по сути, ис-
точником осмысления современных социальных конфликтов [6]. Панора-
ма исследований коммуникации в пространстве конфликта, таким образом, 
достаточно широка. вместе с тем представляется важным дальнейшее ис-
следование ее ключевых характеристик и особенностей с точки зрения 
конфликтологии. ее конфликтный потенциал и детерминированность со-
циальным взаимодействием актуализирует изучение основных форм ком-
муникации в конфликте. 

коммуникация возможна только при наличии отправителя информаци-
онного сообщения и его получателя, которые находятся в определенных 
социальных отношениях. оба участника коммуникации должны занимать 
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заинтересованную позицию по поводу содержания сообщения. важным об-
стоятельством, влияющим на анализ коммуникации в конфликте, является 
необходимость коммуникантов находиться в определенной связи, во вза-
имоотношениях, обеспечивающих не только существование информации, 
но и ее адекватные прием-передачу. 

ситуация конфликта оказывает определенное влияние на обеспечение 
коммуникативного взаимодействия и на развитие коммуникативных отно-
шений. в то же время коммуникация может оказать значительное влияние 
как на возможность возникновения конфликта, развитие конфликтной си-
туации, так и на успешное конфликторазрешение. таким образом, в каче-
стве базовых можно выделить следующие формы коммуникативного вза-
имодействия в конфликте: предконфликтная коммуникация; конфликтная 
коммуникация; коммуникация в конфликторазрешении; постконфликтная 
коммуникация.

каждая из этих форм коммуникативного взаимодействия обладает 
определенной спецификой и представляет собой совокупность средств, ка-
налов и видов коммуникации, отражающих тот или иной этап конфликта. 

в классической конфликтологии выделяют следующие этапы динами-
ки конфликта. Прежде всего это латентный период. он включает в себя 
возникновение потенциально конфликтной ситуации и осознание объек-
тивности ее существования. кроме того, на этом этапе осуществляется по-
пытка разрешить противоречия неконфликтными средствами и, если успех 
не достигнут, констатируется наличие предконфликтной ситуации. следу-
ющий этап – собственно конфликт или открытый период. на этом этапе 
происходит инцидент (первое открытое столкновение сторон), эскалация 
конфликта, осуществляется противодействие сторон вплоть до завершения 
конфликта. завершающий этап – постконфликтный. на этом этапе про-
исходит частичная, а затем, как правило, полная нормализация отношений 
между участниками конфликта. таким образом, можно наблюдать соотне-
сенность предконфликтной коммуникации с первым этапом конфликта, 
конфликтной коммуникации и коммуникации в конфликторазрешении со 
вторым этапом, а постконфликтной коммуникации – с третьим, завершаю-
щим этапом конфликта.

вместе с тем не следует рассматривать эти формы коммуникативного 
взаимодействия в конфликте как имеющие четкие границы. Можно гово-
рить только об их потенциально специфическом коммуникативном содер-
жании, поскольку в любом конфликте присутствуют уникальные черты, 
связанные с личностями участников конфликта, содержанием их целей в 
разрешении возникших противоречий. однако это не отрицает наличия 
характерных черт, присущих отдельным формам коммуникативного взаи-
модействия. 

Предконфликтная коммуникация может содержать в себе следующие 
типичные характеристики. Прежде всего, в содержании коммуникации 
преобладают конфликтогены. Это значит, что в сообщениях закодирова-
на информация, способная вызвать у собеседника негативную реакцию, 
спровоцировать конфликт. конфликтогены могут проявляться не только 
на вербальном, но и на невербальном уровне, в виде жестов, мимики, тело-
движений, носящих уничижительный, агрессивный или иной смысл. Часто 
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именно невербальная коммуникация, которая сложнее поддается контро-
лю коммуникатора, способна усугубить противоречия и привести к обо-
стрению конфликтной ситуации. само содержание сообщения, даже при 
отсутствии конфликтогенных факторов, также может стать провоцирую-
щим конфликт явлением. таким образом, для того, чтобы избежать подоб-
ных последствий, необходимо обращать особое внимание на вербальные 
и невербальные средства коммуникативного взаимодействия, а также на 
содержание сообщения.

коммуникация в конфликте представляет собой особенно сложную 
форму взаимодействия. здесь есть ряд обстоятельств, усложняющих кон-
фликтную ситуацию. Прежде всего, следует выделить особенности ком-
муникации, которые присутствуют в конфликтном дискурсе и усложняют 
взаимодействие субъектов конфликта. Это перебивание собеседника, уни-
чижительные формулировки, подчеркивание разницы в сторону увеличе-
ния собственной роли, преуменьшение значимости партнера, убыстрение 
темпа беседы, избегание контакта взглядом, агрессивные выпады, угрозы 
и т.д. Подобное коммуникативное поведение типично и не способствует 
разрешению противоречий. кроме того, коммуникация в конфликте более 
эмоциональна и более явно отражает психологическое состояние коммуни-
кантов. Это влияет на их способность контролировать содержание выска-
зываний. участники конфликта не всегда способны дать им верную оценку. 

для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта, не-
обходимо, прежде всего, уметь корректировать свое коммуникативное по-
ведение, используя приемы, способствующие выравниванию напряжения. 
благоприятное воздействие имеет предоставление собеседнику возмож-
ности спокойно высказать свои претензии. их озвучивание позволяет бо-
лее четко осознать противоречия и подумать над путями их разрешения. 
также положительное влияние оказывает вербализация эмоционального 
состояния, прежде всего своего. его осознание позволяет взять эмоции 
под контроль. осознание и публичное признание собственной неправоты 
по отдельным аспектам в конфликтной ситуации также способно снизить 
напряженность и начать конструктивный диалог. обращение к фактам не 
только поможет избежать эмоциональных оценок, но и приблизит к по-
ниманию объективных обстоятельств, спровоцировавших конфликт и 
требующих разрешения. очень эффективным может быть предложение 
совместного поиска решения проблемы. готовность к сотрудничеству, как 
правило, способствует стабилизации конфликтного взаимодействия. По-
добные приемы и технологии присутствуют в публикациях специалистов 
по деловому общению и в коммуникативных тренингах [2, 4, 7, 8].

коммуникации в процессе конфликторазрешения отражают специфи-
ку выбранных стратегий поведения в конфликте. к. томас и р. килменн вы-
деляют следующие стратегии: соперничества, сотрудничества, избегания, 
приспособления и компромисса. При выборе стратегии избегания комму-
никативное взаимодействие иерархично. участник конфликта, выбравший 
данную стратегию, стремится сократить общение до минимума, использует 
уничижительные и просящие интонации и формулировки. невербальное 
поведение также демонстрирует заниженную самооценку и желание уйти 
от конфликта даже путем унижения достоинства.
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компромиссная стратегия предполагает необходимость использования 
в коммуникации уверенных, утверждающих формулировок и интонаций. 
коммуникация организуется в виде переговорного процесса, часто перехо-
дящего в «позиционный торг» [10]. вместе с тем как на вербальном, так и 
на невербальном уровнях коммуникации присутствует готовность к неко-
торым уступкам для достижения согласия и разрешения конфликта. 

стратегия сотрудничества основана на категоричном исключении из 
коммуникации таких средств, которые бы способствовали усилению на-
пряженности. слова и действия – конфликтогены, унижающие достоин-
ство собеседника, интонации, жесты и иное невербальное поведение при 
выборе данной стратегии категорически неприемлемы. коммуникация вы-
страивается предельно доброжелательная, атмосфера направлена на сопе-
реживание и взаимопонимание, невзирая на наличие противоречий между 
коммуникантами. в связи с такими высокими требованиями к применению 
данной стратегии возможность ее применения проблематична.

стратегия приспособления требует от участников конфликта способ-
ности подавить в себе противоречия, спровоцировавшие конфликтную си-
туацию, согласия действовать в ущерб собственным интересам. коммуни-
кативные средства должны быть направлены на демонстрацию готовности 
признания интересов противоборствующей стороны приоритетными. не-
вербальное поведение характеризуется как копирующее действия сопер-
ника с целью показать готовность следования его указаниям. 

соперничество как стратегия поведения в конфликте в коммуникатив-
ном ключе может характеризоваться как одна из самых агрессивных. кон-
фликтный дискурс в данном случае основан на грубости формулировок, 
некорректности оценок, принижении личностных качеств и достоинств 
соперничающих сторон. невербальная коммуникация представлена актив-
ной жестикуляцией, движениями, демонстрирующими готовность к нападе-
нию и отпору любых враждебных выпадов. основная цель – победа любой 
ценой. таким образом, можно отметить, что выбор стратегии разрешения 
конфликта определяет и коммуникативное взаимодействие его участни-
ков, отражающее специфику и условия, в которых осуществляется поиск 
возможностей разрешения противоречий.

особо следует отметить коммуникативное взаимодействие при урегу-
лировании конфликта с привлечением посредника. его участие требует 
от сторон конфликта достижения соглашения по кандидатуре, что предпо-
лагает необходимость проведения переговоров. согласование по данному 
вопросу способствует укреплению коммуникативных связей и увеличивает 
вероятность успешного выхода из конфликта. коммуникативная сторона 
работы посредника, как правило, достаточно регламентирована. Посред-
ник осуществляет процедуру урегулирования по отработанной или пропи-
санной в законах схеме. Прежде всего, для осуществления своих функций 
ему необходимо обеспечить устойчивое коммуникативное взаимодействие 
со всеми участниками конфликта. в медиации, например, существует систе-
ма принципов, таких как добровольность участия в медиации; конфиденци-
альность обсуждаемой с медиатором и во время процедуры информации; 
равноправие и сотрудничество сторон; независимость и беспристрастность 
медиатора. они позволяют обеспечить безопасность и объективность про-
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цедуры. Подобная регламентация позволяет сформировать устойчивую 
речевую конструкцию, которая является эффективным инструментом по-
средника в организации коммуникативного пространства, позволяющего 
обеспечить необходимое содействие в урегулировании конфликта. 

Постконфликтная коммуникация при исследовании коммуникативно-
го взаимодействия часто не рассматривается или изучается поверхностно. 
однако ее роль достаточно важна, прежде всего, для сохранения стабиль-
ности в результате достигнутых при разрешении конфликта договорен-
ностей. Постконфликтная коммуникация при успешном завершении кон-
фликта и значительном устранении противоречий позволяет осуществлять 
мониторинг выполнения заявленных обещаний и прописанных в согла-
шении действий. Часто участники конфликта после его завершения счи-
тают, что проблемы решены и вопрос можно считать исчерпанным. од-
нако чаще всего это не соответствует действительности. далеко не всегда 
при разрешении конфликта удается достигнуть нужных договоренностей. 
и те соглашения сторон, которых удалось достичь, также бывают недоста-
точны. Поэтому совершенно необходимо следовать некоторым правилам. 
во-первых, сохранить налаженные коммуникативные связи, обсудив воз-
можность их возобновления. нежелание одной из сторон следовать этому 
правилу может сигнализировать о неудовлетворенности результатами и ве-
роятностью возникновения новых противоречий. во-вторых, необходимо 
определить средства контроля выполнения достигнутых договоренностей. 
Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения повторной 
конфликтной ситуации. в-третьих, сторонам необходимо дать оценку по-
лученным результатам, которая позволит убедиться в успешности совмест-
ных действий и поможет расположить к дальнейшему сотрудничеству. При 
этом для объективности оценки можно использовать следующие критерии: 
степень удовлетворенности достигнутым результатом; вероятность выпол-
нения достигнутых договоренностей; анализ способствующих примирению 
действий сторон и др. Подобный анализ и рефлексия позволяют извлечь из 
произошедших событий полезные уроки, а также обеспечить профилакти-
ку негативных последствий конфликта.

немаловажную роль в закреплении результатов играет подписание 
письменного соглашения. При создании соглашения необходимо учиты-
вать специфику письменной деловой коммуникации. Прежде всего важно 
помнить, что одной из ее задач является фиксация устной коммуникации с 
целью ее сохранения и дальнейшего использования в качестве удостоверя-
ющего документа. Характерные особенности письменной коммуникации 
располагаются в диапазоне от знания орфографии до семантических воз-
можностей языка. Прежде всего это точность и лаконичность формулиро-
вок. с одной стороны, это позволяет кратко изложить идею, с другой – не 
позволяет выразить некоторые смыслы и оценки содержанию сообщения. 
также письменное оформление придает соглашению официальность, по-
зволяет зафиксировать их документально, обеспечивает непредвзятость 
и беспристрастность. немаловажно, что созданный письменный документ 
структурирует содержание, придает ему упорядоченность и может вклю-
чать в себя дальнейшую хронологию действий. такой подход к удостове-
рению достигнутых соглашений способствует их выполнению, а также 
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сохранению коммуникативного взаимодействия и повышает вероятность 
развития дальнейшего сотрудничества.

таким образом, можно отметить, что в ситуации конфликта актуали-
зируются различные формы коммуникативного взаимодействия. Эти фор-
мы коррелируются с основными этапами развития конфликта и обладают 
определенной спецификой. каждая из них отражает необходимость участ-
ников конфликта в тех или иных коммуникативных и иных действиях, на-
правленных либо на развитие конфликтной ситуации, либо на разрешение 
возникших противоречий. средства коммуникации предоставляют участ-
никам конфликта управлять развитием событий в рамках поставленных 
задач. Эти средства разнообразны, возможность их использования зависит 
от коммуникативных навыков, желания и возможности их применять, но во 
многом использование тех или иных коммуникативных ресурсов зависит от 
развития конфликтной ситуации, а также от действий других участников 
конфликта.
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 современный образовательный процесс ориентирован на подготовку специали-
ста, способного критически мыслить и творчески разрешать проблемные ситуации, 
постоянно повышающего уровень своего образования. образование как важней-
ший социальный институт остро реагирует на процессы, происходящие в обществе. 
активно развивающееся дистанционное обучение является сегодня достаточно вос-
требованным, однако возникают различного рода вопросы, связанные с его реализа-
цией, один из которых анализируется в данной статье – это значимость личного при-
мера, личных контактов в процессе обучения. будет ли полноценным дистанционное 
образование, лишенное личностного начала по определению? система образования 
понимается в статье как традиция. авторами выявляется два типа традиций – вер-
бализованные и невербализованные. специфика педагогической деятельности не 
позволяет эксплицировать многие ее значимые составляющие. акцентируется вни-
мание на невербализованных традициях, существующих в форме неявного знания. 
на конкретных примерах (в.и. вернадский, в.в. докучаев, П.в. отоцкий) обнару-
живается обязательность личностного знания в образовательном процессе. делает-
ся вывод о необходимости личностного общения между педагогом и студентом как 
осознанного движения против деиндивидуализации в современном обществе. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, вербализованные и не-
вербализованные традиции, явное и неявное знание, педагог, студент, личностное 
знание.
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the modern educational process is focused on the training of a specialist who is able 
to think critically and creatively solve problematic situations, constantly raising the level of 
his education. education as the most important social institution reacts sharply to the pro-
cesses taking place in society. actively developing distance learning is quite popular today, 
but there are different kinds of questions related to its implementation and the significance 
of a personal example, personal contacts in the learning process is one of the questions 
that is analyzed in this article. Would the distance learning be complete if it was deprived 
of subjectivity by definition? the educational system is understood to be a tradition in 
the article. the authors stress two types of traditions: verbalized and non-verbalized. the 
specificity of pedagogical activity does not allow many of its significant components to be 
explicated. the attention is focused on non-verbalized traditions existing in the form of 
implicit knowledge. specific examples (V.i. Vernadsky, V.V. dokuchaev, P.V. ototsky) reveal 
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the necessity of personal knowledge in the educational process. the article concludes that 
personal communication between the lecturer and the student is necessary as a conscious 
movement against deindividuation in modern society.

Keywords: education, distance learning, verbalized and non-verbalized traditions, ex-
plicit and implicit knowledge, lecturer, student, personal knowledge.

на сегодняшний день в нашей стране все большую популярность на-
бирает дистанционное обучение. Желающим получать образование дис-
танционно предлагаются как стандартные программы по повышению 
квалификации, так и программы высшего образования. вузы стремятся к 
максимальному расширению направлений подготовки и профилей дистан-
ционного обучения и к первенству на этом рынке образовательных услуг. 
традиционное университетское образование трансформируется в направ-
лении увеличения дистанционной составляющей и причина этого кроется 
не только в ситуации коронавируса. в мире, где свирепствует пандемия, уда-
ленное обучение является неизбежным и необходимым, однако в течение 
последних лет наблюдается неуклонный рост дистанционного образования 
в университетах разных государств и постоянное внимание к этой про-
блеме среди таких исследователей онлайн-обучения, как и.а. алешков-
ский, т.а. бороненко, е.в. брызгалина, и.в. вешнева, а.т. гаспаришвили, 
я.в. денисова, о.а. донских, а.в. кайсина, а.и. калинина, о.в. крухмале-
ва, о.в. Михайлов, н.П. нарбут, е.и. никифорова, а.а. оносов, н.е. сави-
на, р.а. сингатулин, с.в. туманов, в.с. Федотова и др.

Это достаточно гибкая форма обучения и «удобная» как для вуза, так 
и для студента: не нужно занимать аудитории, учебный процесс не привя-
зан к конкретному месту, не нужно тратить время на поездку в универси-
тет. сторонники дистанционного образования утверждают, что качество 
обучения повышается за счет применения современных технологий, одна-
ко это крайне сомнительный тезис. в такой форме обучения утрачивается 
нечто очень ценное и важное. внешне все так, как и должно быть, – студен-
ты, преподаватели, контрольные работы, рефераты, зачеты и экзамены. 
но на самом деле происходит имитация контакта студентов с преподавате-
лями по схеме, которая используется в очном обучении, перед нами встала 
«проблема изменения характера коммуникации» [5, с. 59]. Личный контакт 
не может заменить Zoom, видеоролик или хорошая презентация. 

изменения, происходящие в образовании, есть следствие духовно-ци-
вилизационных преобразований. в современном обществе происходит 
значительное сокращение общения за счет стремительного распростране-
ния информации и знания через однонаправленные каналы, а также из-за 
доминирования поисковых форм пребывания в пространстве интернет. 
складывается стойкое ощущение, что человечество теряет или уже поте-
ряло что-то очень важное, то, что безвозвратно ускользает из нашей жизни. 
аристократизм человеческого духа, именно так можно определить утерян-
ный, но в то же время стратегически важный элемент, являющийся некой 
координатой высшей манифестации человеческой природы. современная 
эпоха диктует свои правила, мы становимся заложниками существующих 
принципов и тенденций, которые отражают ценности нынешнего обще-
ства, а также формируют новую картину мира и мировоззрение в целом 
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[12]. социальный успех в данном контексте имеет лидирующую позицию, 
что в свою очередь предполагает обусловленную игру по правилам, и про-
явление «нечуткости» к современной системе идеалов может привести к 
крушению человеческих чаяний. секрет жизненного успеха заключается 
в своевременном реагировании на сложившиеся обстоятельства и миними-
зации возможных рисков путем предварительного анализа. идти в ногу со 
временем и не потерять фокус, сумев направить ситуацию в нужное русло 
и извлечь максимальную выгоду, является мировоззренческой концепцией 
наступившей эпохи. 

Принцип калокагатии, который известен благодаря древнегреческой 
культуре, к сожалению, имеет на данный момент девальвирующую тен-
денцию [9, с. 489]. на смену красоты, отражающей образ возвышенного 
и направленной к возвеличиванию души знанием через диалог людей, по-
средством личных контактов, приходит почитание красивости в его широ-
кой глянцево-рекламной демонстрации, и одним из таких проявлений, на 
наш взгляд, является дистанционное образование. концепция утилитариз-
ма, которая зачастую формирует необходимость получения высшего об-
разования, не может быть подоплекой для создания унитарного универ-
сума, поскольку каждый индивид стремится удовлетворить собственные 
амбиции, нередко противоречащие интересам других людей. данная мо-
дель мышления формируется по необходимости самим индивидом, может 
ощущаться как некий груз, пронизывающий все его существование и в то 
же время обременяющий его, который рассматривается как так называе-
мый приватный космос. он является странником непрерывных коммуни-
кационных сетей и образовательных дистанционных программ. Под влия-
нием маргинализации, стагнации и упаднического состояния образования 
в целом, общество теряет духовные ориентиры, наряду с эстетическими 
и моральными ценностями, а также трезвой оценкой действительности. 
добро уступает свое первенство добродушию, в то время как упоминание 
об истине вызывает напряженность и негативную реакцию в деловых, и 
близких к интеллектуальным кругах, из-за ее сомнительной на взгляд се-
годняшнего дня репутации. в сфере образования восторжествовал демо-
кратический плюрализм, о котором писал в свое время X. ортега-и-гассет 
[8, с. 47]. 

одновременно с процессом постоянного усложнения и цифровизации 
образования происходят процессы симплификации человеческого созна-
ния. если раньше можно было наблюдать, как человек применяет в речи 
изрядное количество прилагательных, а также с легкостью может раз-
нообразить и «приправить» свою речь тончайшей палитрой изысканных 
эпитетов, на данный момент видим диаметрально противоположную ситу-
ацию, которая усугубляется в геометрической прогрессии. сегодня скуд-
ность речи, к сожалению, не является редким диагнозом, а некоторые пред-
ставители современного общества ограничиваются междометиями при 
выражении своих эмоций. одни сетуют на стремительное обнищание язы-
ка коммуникации, другие же рассматривают такую тенденцию в позитив-
ном ключе как способ экономии языковой системы. в данном контексте 
следует привести в пример слова Л. витгенштейна: «границы моего языка 
означают границы моего мира» [3, с. 32].
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стремительное внедрение новых технологий во все сферы жизнеде-
ятельности и формирование дистанционных форм обучения, которые 
предоставляют неограниченное количество возможностей и позволяют 
интегрировать различные виды интерактивов в образовательный про-
цесс, порождают не только всплеск душевного подъема, но и некую долю 
скептицизма, поскольку, несмотря на всесторонние перспективы динами-
ческого развития и безукоризненный технический аспект реализации дан-
ной модели образования, ключевым вопросом все-таки остается качество 
получаемого продукта. невзирая на приверженность современного мира 
к традиционной форме просвещения, которая обеспечивает единство об-
разовательного процесса и моделирует социальную среду для учащегося, 
нередко будущий специалист рассматривает систему обучения с точки зре-
ния количественного подхода, упуская такое важное понятие, как «каче-
ство жизни». в таком способе мышления учащийся нивелируют основной 
аспект, который присущ всем видам традиционного обучения, а именно 
вербальные формы образовательного процесса, ведь зачастую они не при-
нимаются во внимание вовсе или оттесняются на второй план, поскольку 
ключевой миссией таких обучающих видеороликов является развлекатель-
ная концепция контента и мотивация к просмотру у студентов. По итогам 
произошедших перемен, современное образование представляет собой на 
сегодняшний день не только методику качественных характеристик, но и, 
как утверждал М. Маклюен, количественный результат, а именно «сумму 
сенсативных предпочтений» [14]. в свою очередь это приводит к следую-
щим рассуждениям: говорим ли мы все еще об образовании, или же, приме-
няя терминологию Ж. бодрийяра, речь идет о симулякре [1]?

Проблема значения вербализованных и невербализованных традиций 
в подготовке будущих специалистов нетривиальна и корни ее обнаружи-
ваются в области философии науки. в системе образования наблюдаются 
большие перемены, накоплены огромная информация и опыт решения раз-
нообразных задач. и все же значительное место здесь занимают традиции. 
не удается полностью выявить, вербализовать те предпосылки, которые 
являются опорой для педагога в его работе. отнюдь не случайно так мно-
го времени отводится в вузе на практические и семинарские аудиторные 
занятия. Это указывает на ту важную роль, которую исполняет передача 
от педагога к учащемуся знаний, практических умений и специальных на-
выков. автор концепта «личностного знания» М. Полани совершенно от-
четливо фиксирует существование таких областей практического знания, 
которые невозможно транслировать адекватным образом посредством 
только формулировок. Эксплицировать при помощи предписаний процеду-
ры, являющиеся скрытыми, строго говоря, невозможно. здесь можно дей-
ствовать только личным примером, т.е. есть знание, которое необходимо 
передавать от учителя к ученику. «вы следуете за учителем, потому что 
верите в то, что он делает, даже если не можете детально проанализиро-
вать эффективность этих действий. наблюдая учителя и стремясь превзой-
ти его, ученик бессознательно осваивает нормы искусства, включая и те, 
которые неизвестны самому учителю. Этими скрытыми нормами может 
овладеть только тот, кто в порыве самоотречения отказывается от крити-
ки и всецело отдается имитации действий другого. общество должно при-
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держиваться традиций, если хочет сохранить запас личностного знания» 
[10, с. 86–87].

существование традиций может быть различно, они могут быть верба-
лизованными, оформленными в текстах, а могут быть и невербализован-
ными, имеющими форму неявного знания. Это значит, что традиции могут 
иметь статус явных и неявных. Мы постоянно имеем дело с вербализован-
ными традициями, которые представлены нам как рефлексивные составля-
ющие монографических исследований, учебников, научных статей. тради-
ции, которые не удается вербализовать, «передаются от учителя к ученику 
или от поколения к поколению на уровне непосредственной демонстрации 
образцов или, как иногда говорят, на уровне социальных эстафет», – ут-
верждает М.а. розов [11, с. 209]. явное и неявное знание взаимосвязаны, не-
явное знание на довербальном уровне содержит в себе профессиональные 
умения и навыки практического применения явного знания. 

Подготовка новых специалистов – это не только подключение их к 
вербализованным традициям, но также и трансляция невербализованных 
традиций, передающихся непосредственно от человека к человеку посред-
ством личных контактов, что не наблюдается в дистанционном образова-
нии. только в ходе личностного общения педагог демонстрирует намеренно 
или ненамеренно образцы ценностей и норм профессионального сообще-
ства. «искусство познания, – отмечает и.т. касавин, – как и поварское ма-
стерство, транслируется в форме рецептов, конкретных правил, навыков и 
приемов, а не путем лекций по методологии» [7, с. 132].

Что бы ни делал педагог, читал лекцию или осуществлял исследование 
и анализировал результаты этого исследования, отстаивал свои взгляды в 
научном споре, он постоянно воспроизводит определенные образцы дея-
тельности и поведения, которые в полном объеме нигде не зафиксированы. 
обнаружить во всей полноте образцы поведения, являющиеся для педагога 
опорными в его работе, и четко зафиксировать их в языке с предельной 
точностью невозможно. «Личные связи, опыт, передаваемый в непосред-
ственном контакте от ученого к ученику, не заменить никакими совершен-
ными методиками и дистантными технологиями, живая работа демонстри-
рует учащимся образцы научной деятельности в ходе решения конкретной 
проблемы» [13, с. 41]. Характер педагогической работы часто таков, что 
говорить о выявлении многих ее важнейших составляющих не приходится, 
ввиду чего крайне значимыми становятся личный пример, неформальные 
контакты и все это предполагает достаточно высокую степень доверия. 
удивительно, как много материалов, иллюстрирующих значимость неяв-
ного знания, можно обнаружить в истории отечественной науки. 

в.и. вернадский был учеником в.в. докучаева и в одном из писем ви-
дим такие строки: «годы моей молодости, когда под вашим руководством 
и при вашей помощи я приступил к научной работе, тесно связаны с са-
мым дорогим для меня интересом жизни. и связь между учеником и учи-
телем научной работы есть одна из самых сильных и глубоких» [2, с. 277]. 
об исключительной ценности личных контактов пишет в.и. вернадский: 
«каждый, кто имел случай начинать свои наблюдения в поле под его ру-
ководством, несомненно испытывал то же самое чувство удивления, кото-
рое помню и я, когда под его объяснениями мертвый и молчаливый рельеф 
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вдруг оживлялся и давал многочисленные и ясные указания на генезис и 
на характер геологических процессов, совершавшихся в скрытых его глу-
бинах» [2, с. 275]. здесь видно ясное указание на то, какова значимость не-
вербализованных традиций, когда из непосредственного контакта с педа-
гогом можно почерпнуть знания и умения, вербализовать которые крайне 
проблематично. 

другой ученик в.в. докучаева П.в. отоцкий также в своих воспоми-
наниях об учителе обращается к личностному знанию и именно здесь он 
обнаруживает то «секретное оружие», которым владел в.в. докучаев как 
педагог, автор лекционного курса по кристаллографии и минералогии в 
санкт-Петербургском университете. когда в.в. докучаев приходил в лек-
ционную аудиторию, то она неизменно была заполнена студентами, кото-
рых привлекало «не столько содержание науки, сколько что-то другое, что 
заключалось не в ней, а в самом лекторе… речь без пафоса, без жестов, 
без всяких ораторских красот, но спокойная, ясная, сжатая, кристаллически 
точная, меткая и образная. Мысли и факты, всегда ясные и точные, сами 
собой, помимо воли укладываются в голове в стройном порядке и действу-
ют с неотразимой убедительностью… из моих учителей я знаю еще толь-
ко одного, обладающего таким же даром убеждения, – д.и. Менделеева» 
[4, с. 29]. 

наблюдается ли в реализации программ дистанционного обучения не-
что подобное, описанное в.и. вернадским и П.в. отоцким? дистанцион-
ное обучение стремится к тесному контакту студентов и преподавателя, но 
оно лишено личностного начала по определению. Можно ли назвать та-
кое образование полноценным? с точки зрения наличия документа, под-
тверждающего окончание студентом обозначенного вуза, наверное, да, а 
если говорить о содержательной стороне дела, то весьма проблематично. 
«образование является производством человеческого капитала, от уровня 
которого зависит уровень развития общества в целом» [6, с. 216]. диалог с 
преподавателем как осознанная форма образования может послужить спа-
сением человека от деиндивидуализации, разрушения себя, от превращения 
в человека толпы и пассивного потребителя знания, именно он выступает 
проявлением взаимодействия разных языков, культур, взаимодействия «я» 
и «другого» как реализации ценностных установок, как процесс продуктив-
ного конструирования себя через другого.
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в результате трансформации системы высшего образования происходит пере-
ход высших заведений в рыночную среду. Это заставляет вузы действовать в катего-
риях эффективности и разрабатывать стратегии своего развития. выбор стратегии 
развития образовательной организации зависит от ряда внешних и внутренних фак-
торов – государственной политики в области образования, спроса на образователь-
ные услуги, географического положения, размера, формы собственности вуза и др. 
в данной статье рассмотрены существующие подходы к классификации стратегий 
организаций, проанализированы возможности, условия и ограничения их примене-
ния в отношении организаций высшего образования.
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as a result of transformation of the higher education system, higher education in-
stitutions are moving to a market environment. this forces universities to act in terms 
of efficiency and develop strategies for their development. the choice of an educational 
organization’s development strategy depends on a number of external and internal factors: 
state policy in the field of education, demand for educational services, geographical loca-
tion, size, form of ownership of the university, and others. this article examines existing 
approaches to classifying the strategies of organizations, analyzes the opportunities, condi-
tions and limitations of their application to higher education organizations.
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Введение. текущая ситуация в системе высшего образования подвер-
жена ряду трендов, к числу которых относятся «массовизация высшего 
образования», интернационализация образования, турбулентность миро-
вой экономики и формирование нового технологического уклада в про-
мышленности, «цифровая революция» [4, с. 5; 15, с. 204; 17, с. 187–188; 20]. 
в результате этого сегодня возникают «новые университеты» – образова-
тельные организации, появляющиеся в результате трансформации систе-
мы высшего образования [6, с. 43] и функционирующие в рыночной сре-
де [8, с. 60]. таким образом, современный университет представляет собой 
«мультиплексную модель, состоящую из множества функций, комбинация 
которых может варьироваться в зависимости от локальных нужд региона, 
той социально-экономической среды, где существует университет и сово-
купности внешних условий» [18].

такой переход сопровождается трансформацией структуры универси-
тета, изменением образовательных программ, созданием и стимулировани-
ем конкуренции между образовательными организациями за потребителей 
образовательных услуг и ресурсы на ведение научно-исследовательской 
деятельности, стимулированием повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг через создание специализированных организаций 
по оценке качества, оказывающих влияние на репутацию вузов и распре-
деление дополнительных финансовых ресурсов; стимулированием поиска 
дополнительных источников финансирования через привлечение частных 
фондов и бизнес-структур [5, с. 122].

в условиях конкуренции за распределение контрольных цифр приема, 
абитуриентов, готовых обучаться на договорной основе, недостатка финан-
сирования для обновления материально-технического обеспечения и раз-
вития инфраструктуры, а также нехватки высококвалифицированных ка-
дров вузы вынуждены осваивать маркетинговые технологии управления, в 
том числе и технологии своего позиционирования [24]. Проведенный обзор 
литературы показал, что применительно к высшим учебным заведениям 
позиционирование предполагает определение конкурентных преимуществ, 
позволяющих повысить привлекательность как самого университета в гла-
зах целевых аудиторий (абитуриентов, работодателей, органов власти и 
др.), так и предлагаемых им образовательных услуг [3; 11, с. 9]. При этом по-
зиционирование вуза может осуществляться в двух направлениях – внеш-
нем и внутреннем. внешнее предполагает определение позиции учебного 
заведения на рынке образовательных услуг, в образовательном простран-
стве. внутреннее позиционирование определяется системой коммуника-
ций внутри вуза, внутренним маркетингом и организационной поддержкой 
[12, c. 32]. в результате позиционирования вузы определяют свои сильные 
стороны, приоритетные виды деятельности, формулируют стратегии свое-
го развития.

стратегия развития вуза – это «комплексный, долгосрочный план си-
стемных действий и их реальное осуществление на основе всестороннего 
изучения всех закономерностей, внешних и внутренних обстоятельств, по-
ставленных целей и задач, обеспечивающих эффективность деятельности 
организации» [9, с. 17].

теоретические поиски и предложения
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с одной стороны, она включает в себя изучение закономерностей и ос-
нов высшего образования в контексте развития общества, анализ внешних 
и внутренних условий, прогнозирование тенденций и возможных вариан-
тов, определение дерева целей и распределение вытекающих отсюда за-
дач, разработку технологий, методов, организационных форм, способных 
обеспечить успешное продвижение к поставленным целям. с другой сторо-
ны, стратегия предполагает многомерные, долгосрочные, продуманные, ак-
тивные, настойчивые и корректируемые по мере необходимости действия 
руководства и всего персонала, обеспечивающие поэтапное эффективное 
решение задач, достижение целей, выполнение миссии вуза.

кроме того, отмечается, что стратегия развития высшей школы должна 
быть опережающей, увеличивать масштабы общественного участия, при-
влекать квалифицированных специалистов и талантливую молодежь, а не 
просто соответствовать текущим нуждам и запросам общества [2, с. 53].

Методы исследования. цель данной статьи – оценить возможности при-
менения существующих классификаций стратегий развития организаций в 
отношении высших учебных заведений.

задачи исследования: 
– рассмотреть существующие в литературе классификации видов стра-

тегий организаций; 
– оценить возможности, условия и ограничения использования суще-

ствующих стратегий развития в отношении вузов;
– проанализировать факторы, влияющие на выбор стратегии развития 

организаций высшего образования.
в статье были использованы такие общенаучные методы исследования, 

как анализ, синтез, аналогия, обобщение. 
Результаты. существующее многообразие видов стратегий организа-

ций можно классифицировать по нескольким основаниям и объединить в 
несколько блоков (см. таблицу).

рассмотрим последовательно выделенные блоки стратегий организации 
в контексте возможностей их применения к высшим учебным заведениям.

1. Базовые стратегии. базовая стратегия организации описывает «об-
щее направление развития организации, прежде всего в области производ-
ственной и сбытовой деятельности» [7, c. 202].

к базовым стратегиям относят стратегии роста, стабильности и сокра-
щения [1]. организация может выбрать один вид стратегии или использо-
вать комбинацию нескольких видов (стратегия сочетания). 

все виды базовых стратегий организаций могут применяться в органи-
зациях высшего образования. 

так, например, университеты, применяющие стратегию роста, могут 
идти по пути объединения с другими вузами, расширения сети филиалов 
(внешний рост), либо увеличения числа реализуемых образовательных 
программ и направлений подготовки (внутренний рост).

вузы, использующие стратегию стабильности, сосредоточены на сохра-
нении достигнутых успехов в существующих видах деятельности (образо-
вательная, научно-исследовательская, международная, финансово-эконо-
мическая) и переходе на экономный режим расходования ресурсов за счет 
сокращения расходов на исследование рынка, рекламу вуза.
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стратегия сокращения, применяемая учебным заведением, может на-
ходить выражение в сокращении объема оказываемых образовательных 
услуг. например, это может быть реализовано через отказ от реализации 
непрофильных и непопулярных среди абитуриентов образовательных 
программ и направлений подготовки, а также в отказе от заочной формы 
обучения. так, многие ведущие вузы не реализуют образовательные про-
граммы в заочной форме (высшая школа экономики, Мгу, сПбгу, МФти, 
Мгту им. н.Э. баумана и др.) [19], что обусловлено невозможностью обе-
спечить высокое качество подготовки в таких условиях. 

кроме того, реализация стратегии сокращения может проявляться в 
переводе отдельных бизнес-процессов на аутсорсинг, использование в обу-
чении онлайн-платформ ведущих вузов, реализации сетевых программ с ис-
пользованием ресурсов массовых открытых онлайн курсов (открытое об-
разование, coursera, edX, future Learn, udacity и др.). ряд российских вузов 
имеют опыт использования ресурсов массовых открытых онлайн курсов в 
образовательном процессе, зачитывая их прохождение в счет соответству-
ющей дисциплины образовательной программы (высшая школа экономи-
ки, Мгу, итМо, сПбгу, МФти, Мисис и др.).

2. Конкурентные стратегии. конкурентная стратегия организации на-
правлена на укрепление ее рыночных позиций, формирование конкурен-
тоспособности для успешного реагирования на изменение рыночной ситу-
ации [7, с. 210].

теоретические поиски и предложения

Классификация стратегий организации

блоки стратегий 
организации содержание типы стратегий

1.  базовые 
стратегии

описывают общее направле-
ние развития в области произ-
водственной и сбытовой дея-
тельности организации

стратегия роста
стратегия стабильности
стратегия сокращения
комбинированная стратегия

2.  конкурентные 
стратегии

направлены на укрепление 
рыночных позиций организа-
ции, достижение ее конкурен-
тоспособности и успешного 
реагирования на изменения 
рыночной ситуации

стратегия лидерства по издержкам
стратегия широкой дифференциации
сфокусированная стратегия низких 
издержек
стратегия сфокусированной 
дифференциации
стратегия оптимальных издержек

3.  отраслевые 
стратегии

выстраивается организаци-
ей в зависимости от текущих 
значений отраслевых пока-
зателей (стадия развития от-
расли)

стратегии на стадии зарождения 
и роста отрасли
стратегии на стадии зрелости отрасли
стратегии на стадии спада отрасли

4.  Функциональные 
стратегии

разрабатываются функцио-
нальными подразделениями 
организации

Маркетинговая стратегия
инновационная стратегия
Производственная стратегия
Финансовая стратегия
кадровая стратегия

источник: составлено автором по [1, 7, 10, 13, 16, 23].
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выделяют пять типов стратегий конкурентных преимуществ [14]: стра-
тегия лидерства по издержкам, стратегия широкой дифференциации, сфо-
кусированная стратегия низких издержек, стратегия сфокусированной 
дифференциации, стратегия оптимальных издержек.

виды стратегий организаций, связанные с сокращением и оптимизаци-
ей издержек, довольно проблематично использовать для высших учебных 
заведений по нескольким причинам:

– недофинансирование системы образования в российской Федерации. 
Многолетний недостаток бюджетного финансирования данной отрасли 
привел к тому, что на сегодняшний день большинство российских вузов 
имеют устаревшую материально-техническую базу, не имеют достаточных 
ресурсов для развития инфраструктуры учебных заведений. с другой сто-
роны, вузы обязаны соблюдать положения «майских указов» Президента 
рФ, устанавливающих нормативы заработной платы работников бюджет-
ной сферы в зависимости от средней заработной платы в регионе [21];

– невозможность самостоятельного установления цен на образователь-
ные услуги. Министерство образования и науки рФ ежегодно устанавлива-
ет норматив затрат на обучение одного студента. данный норматив являет-
ся пороговым значением, ниже которого вузы не могут устанавливать цену 
на обучение. таким образом, возможности конкуренции по цене предостав-
ляемых образовательных услуг для вузов сильно ограничены, даже несмо-
тря на то, что существует возможность установления скидок на обучение. 
кроме того, образовательные программы высокого качества всегда имеют 
более высокую стоимость и характеризуются абсолютно неэластичным 
спросом по цене.

виды стратегий организаций, предполагающих широкую или сфокуси-
рованную дифференциацию, могут быть применены в отношении высших 
учебных заведений.

так, говоря о стратегии широкой дифференциации, можно отметить, 
что в вузах существуют образовательные программы разных видов: разных 
уровней подготовки, разной направленности, академические и прикладные, 
реализуемые в разных формах обучения, разработанные под конкретного 
работодателя и студентоцентрированные. кроме того, происходит деление 
вузов на универсальные (классические университеты) и специализирован-
ные (отраслевые вузы), ориентированные на работодателя (реализующие 
программы прикладного бакалавриата и магистратуры) и ориентирован-
ные на научно-исследовательскую деятельность (реализующие академиче-
ские программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры).

использование данной стратегии позволяет вузу иметь широкий пере-
чень программ подготовки, реализовывать программы дополнительного 
профессионального образования, а также оказывать иные услуги. такая 
стратегия может применяться классическими университетами, а также 
крупными техническими вузами.

стратегии сфокусированной дифференциации в своей деятельности 
могут придерживаться отраслевые вузы (технические, аграрные, медицин-
ские, физкультурные, транспортные и др.), а также вузы, ориентированные 
на исследовательскую, предпринимательскую деятельность, университеты 
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прикладных наук (ориентированные на приобретение практического опы-
та и готовящие студентов к фактической трудовой деятельности).

 однако не всегда подобные вузы придерживаются этого принципа, ре-
ализуя образовательные программы, не связанные со своим профилем (на-
пример, экономика и управление, юриспруденция). в такой ситуации учеб-
ные учреждения приобретают возможность получить дополнительный 
доход за счет высокого спроса на данные программы, но не всегда имеют 
возможность обеспечить необходимый уровень качества образователь-
ных услуг. с другой стороны, использование данного вида стратегии может 
предполагать возможность инвестирования в специальные, профильные 
программы вуза.

3. Отраслевые стратегии. отраслевая стратегия организации выстра-
ивается в зависимости от текущих отраслевых показателей [7, с. 216].

Любая отрасль, как и организация, имеет жизненный цикл и проходит 
определенные стадии в своем развитии. так, в жизненном цикле любой от-
расли присутствуют стадии зарождения, роста, зрелости и спада. организа-
ции, находящиеся в этих отраслях, могут производить разную продукцию, 
но стадия развития отрасли обусловливает некоторую схожесть их страте-
гий [7, с. 216–217; 16, с. 57–58].

так или иначе все вузы подвержены одному тренду – они действуют в 
условиях стабильного и сокращающегося рынка (демографические про-
цессы) и должны думать о потребителях и качестве предоставляемых услуг.

отрасль высшего образования можно охарактеризовать как находящу-
юся на стадии зрелости.

значительный рост числа вузов произошел в 1990-х гг., в том числе за 
счет появления и развития негосударственных вузов. Пик количества го-
ловных вузов пришелся на 2009 г.: 1134 вуза, в том числе 474 негосудар-
ственных. наибольшее число филиалов было в 2005 г. – 2201 филиал, в том 
числе 378 филиалов негосударственных вузов. Фаза бурного роста смени-
лась постепенным сокращением числа высших учебных заведений и их фи-
лиалов, в том числе вследствие политики Министерства образования и нау-
ки россии по объединению вузов и сокращению сегмента низкого качества. 
При этом, несмотря на существенное сокращение количества организаций 
с 2010 г., средний размер вуза значительно не изменился [22, c. 65]. в послед-
ние годы численность образовательных организаций в россии относитель-
но стабильна.

стратегия образовательных организаций в этом случае будет выра-
жаться в повышении качества предоставляемых услуг, поиске новых ры-
ночных сегментов, привлечении новых потребителей.

но это не касается отдельных вузов, которые могут находиться на дру-
гих стадиях жизненного цикла.

4. Функциональные стратегии. общая стратегия организации про-
ецируется на все ее функциональные службы. Функциональная стратегия 
разрабатывается подразделением организации с целью распределения 
ресурсов соответствующей службы организации и поиска эффективно-
го поведения функционального подразделения в рамках общей стратегии 
[7, c. 235].
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в качестве основных функциональных стратегий организации выделя-
ют следующие: маркетинговая, инновационная, производственная, финан-
совая, кадровая.

Маркетинговая стратегия заключается в определении ассортимента 
выпускаемых товаров и способа их продвижения на рынки. такой стратегии 
могут придерживаться в своей деятельности активно растущие, негосудар-
ственные образовательные организации, вузы с небольшим количеством 
или вовсе без бюджетных мест, разрабатывая ее на основе анализа рынка 
труда на разных уровнях (региональный, российский, международный) и 
запросов потенциальных работодателей.

Инновационная стратегия заключается в разработке принципиально 
новой продукции. данная стратегия предполагает разработку абсолютно 
новых образовательных программ. для российских вузов это может также 
выражаться в реализации сетевых образовательных программ (осущест-
вление обучения с использованием ресурсов нескольких организаций) или 
дуального обучения (осуществление теоретической части подготовки на 
базе образовательной организации, а практической части — на рабочем 
месте).

однако необходимо отметить, что возможности применения инноваций 
в образовательном процессе ограничиваются требованиями утвержденных 
федеральных государственных образовательных стандартов.

Производственная стратегия заключается в обеспечении оптималь-
ного выпуска продукции с точки зрения ее количества и качества. Приме-
нение данной стратегии в отношении образовательных организаций может 
находить отражение в ограничении минимального балла егЭ для абитури-
ентов, в обеспечении финансовой устойчивости вуза, в реализации востре-
бованных рынком образовательных программ. акцент в деятельности вуза 
должен быть сделан на успешное трудоустройство и карьеру выпускников, 
поддержание с ними обратной связи с целью обеспечения высокого каче-
ства образовательных услуг.

Финансовая стратегия заключается в оптимизации продаж и расходов, 
обеспечении эффективного управления финансовыми потоками организа-
ции. использование данного вида стратегии образовательными организа-
циями во многом ограничено по причине невозможности сокращения из-
держек на реализацию образовательного процесса. 

Кадровая стратегия заключается в обеспечении оптимальной числен-
ности и структуры персонала и обеспечении высокой мотивации. Это до-
стигается через различные подсистемы управления персоналом – подбор, 
оценку, мотивацию, стимулирование, развитие и т.д.

таким образом, функциональные стратегии детализируют общую стра-
тегию организации и отражают специфические цели и направления дея-
тельности, стоящие перед отдельными подразделениями и службами. 

выбор стратегии вуза обусловлен рядом факторов. все эти факторы 
можно разделить на две группы – внутренние (характеристики самого вуза) 
и внешние (характеристики среды, в которой функционирует вуз). 

рассмотрим внешние факторы.
1. государственная политика в области образования. Политика государ-

ства (учредителя) накладывает внешние ограничения для деятельности 
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образовательной организации. в отношении вузов проводятся процедуры 
государственной аккредитации, нацеленные на оценку соблюдения тре-
бования федеральных образовательных стандартов; процедуры лицензи-
рования образовательной деятельности; процедуры мониторинга эффек-
тивности деятельности организаций высшего образования. так, например, 
мониторинг оценивает эффективность вуза по разным направлениям дея-
тельности – образовательной, научно-исследовательской, международной, 
финансово-экономической, а также показатели, характеризующие инфра-
структуру и кадровый состав вуза [3].

кроме того, к этой группе факторов можно отнести и политику Мини-
стерства образования и науки рФ в отношении дифференциации и присво-
ении вузам разных статусов (федеральные, национальные исследователь-
ские университеты, образовательные организации – участники проекта 
5-100, региональные опорные вузы). 

таким образом, политика государства формулирует требования и целе-
вые ориентиры, которые должны быть заложены при формировании стра-
тегии вуза, чтобы обеспечить эффективность его функционирования.

2. спрос на образовательные услуги. разработка стратегии вуза должна 
основываться на результатах анализа спроса на его образовательные услу-
ги. такой анализ позволяет определить востребованность образовательных 
программ и прочих услуг, оказываемых вузом, а также определить характе-
ристики и потребности целевой аудитории – потребителей образователь-
ных услуг. 

3. уровень конкуренции на рынке образовательных услуг. вид страте-
гии, используемой образовательной организацией, во многом зависит от 
уровня рыночной конкуренции. Чем выше уровень конкуренции на рынке 
образовательных услуг, тем выше необходимость формулирования страте-
гии вуза, определения своих конкурентных преимуществ и позиционирова-
ния в образовательном пространстве.

4. географическое положение. Место расположения образовательной 
организации также оказывает влияние на ее стратегию и, в первую оче-
редь, на стратегию привлечения абитуриентов и преподавателей. так, вузы, 
расположенные на приграничных территориях, получают возможность 
привлекать абитуриентов и работников из других регионов страны или из 
других государств, соответственно, они чаще будут выбирать стратегию по 
экспансии в соседние регионы. 

рассмотрим также внутренние факторы, оказывающие влияние на вы-
бор стратегии вуза.

1. размер вуза. от размера вуза зависит возможность диверсификации 
его деятельности на несколько направлений. так, при прочих равных усло-
виях стратегии небольших вузов будут в большей мере сфокусированы на 
основном виде их деятельности, а стратегии крупных вузов могут быть ори-
ентированы на ряд целевых показателей по разным видам деятельности.

2. стадия развития вуза. стадия жизненного цикла организации во 
многом определят объем ресурсов, которыми располагает организация. 
соответственно, организация формулирует стратегические ориентиры, 
основываясь в том числе на располагаемых ресурсах. Поэтому стратегии 
образовательных организаций, находящихся на разных этапах жизненно-
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го цикла, будут отличаться степенью формализации, количеством и разно-
образием стратегических ориентиров.

3. Форма собственности вуза. стратегия образовательной организации 
также зависит от того, является она государственной или нет. так, говоря о 
государственных вузах, можно отметить, что для них существуют широкие 
возможности поддержки со стороны учредителя.

4. Профиль и отрасль вуза. данные факторы оказывают влияние на 
количество направлений деятельности и образовательных программ вуза, 
что, в свою очередь, находит отражение в стратегии образовательной ор-
ганизации.

5. наличие конкурентных преимуществ вуза. наличие у вуза харак-
теристик, дающих превосходство перед конкурентами, позволяет пози-
ционировать себя в образовательном пространстве и сформулировать на 
этой основе стратегию своего развития. к таким конкурентным преиму-
ществам могут быть отнесены высокое качество предоставляемых обра-
зовательных услуг, высокий уровень квалификации профессорско-препо-
давательского состава, наличие современной материально-технической 
базы, наличие тесных связей с работодателями, удачное географическое 
расположение и др.

Заключение. таким образом, организации высшего образования могут 
использовать в своей деятельности разные виды стратегий развития или 
их комбинацию. итоговая стратегия развития вуза формируется с учетом 
влияния комплекса факторов как внешней (государственная политика в 
области образования, спрос на образовательные услуги, уровень конкурен-
ции на рынке образовательных услуг, географическое положение вуза), так 
и внутренней среды вуза (размер, стадия развития, форма собственности, 
профиль, отрасль, конкурентные преимущества). в свою очередь, под вли-
янием общей стратегии образовательной организации формируются функ-
циональные стратегии, в том числе и кадровая стратегия, которая характе-
ризует основные направления работы с персоналом. 
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обращения к ресурсу.

Перед аннотацией приводятся инициалы и фамилия автора, полное название 
места его работы и электронный адрес.

использованная литература приводится на последней странице текста статьи. 
оформляется в соответствии с требованиями гост 7.1–2003. система стандартов 
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4. регистрация авторов и отправка электронной версии статьи в редакцию 
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стрированные в программе, не рассматриваются.

5. Принятые материалы публикуются бесплатно.
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удк 332.1
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

БюДЖЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сумская Т.В.
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

Sumskay T.V.
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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