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Научная статья
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА)

Кибалов Евгений Борисович1, Глущенко Константин Павлович2

1, 2 Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
2 Новосибирский государственный университет
1 kibalovE@mail.ru
2 glu@nsu.ru

Аннотация. В статье обсуждаются критерии эффективности, используемые при 
оценке инвестиционных проектов. Предметом интереса являются крупномасштабные 
проекты, оказывающие существенное воздействие на жизнь страны (не только эконо-
мическое), каковыми в первую очередь являются крупные железнодорожные проек-
ты. Рассматриваются критерии микроэкономического (характерные для методологии 
анализа затрат и выгод) и макроэкономического уровня, когда проект анализируется 
в контексте экономики страны в целом. Показано, что принципиальной проблемой 
оценки эффективности крупномасштабных проектов как на микро-, так и на макро-
уровне является фундаментальная неопределенность.

Ключевые слова: инвестиционный проект, эффективность, неопределенность, 
анализ затрат и выгод, глобальный оптимум

Финансирование. Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект 
5.6.1.5 (0260-2021-0002) «Интеграция и взаимодействие мезоэкономических систем 
и рынков в России и ее восточных регионах: методология, анализ, прогнозирование».

Для цитирования: Кибалов Е.Б., Глущенко К.П. К вопросу о критерии эффектив-
ности крупномасштабных инвестиционных проектов в ситуации неопределенности 
(на примере железнодорожного транспорта) // Вестник НГУЭУ. 2023. № 3. С. 10–27. 
DOI: 10.34020/2073-6495-2023-3-010-027.
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Original article

ON ThE ISSuE OF ThE CRITERION OF EFFICIENCY 
OF LARgE-SCALE INVESTMENT PROjECTS 

IN ThE SITuATION OF uNCERTAINTY 
(BY ThE ExAMPLE OF RAILROAD TRANSPORT)

Kibalov Evgeniy B.1, glushchenko Konstantin P.2

1, 2 Institute of Economics and Organization of Industrial Production 
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
2 Novosibirsk State University
1 kibalovE@mail.ru
2 glu@nsu.ru

Abstract. The article discusses the criteria of efficiency used in the assessment of 
investment projects. The objects of interest are large-scale projects which have a significant 
influence on life of the country (not only economic), such as large railroad projects in the 
first place. The criteria of microeconomic level (typical of the methodology of the cost-
benefit analysis) and macroeconomic level, when a project is analyzed in the context of 
economy of the country in general, are considered. It is shown that the principal problem of 
efficiency of large-scale projects both at micro- and macrolevel is fundamental uncertainty.

Keywords: investment project, efficiency, uncertainty, cost-benefit analysis, global 
optimum

Financing. The work was carried out according to the research plan of the IEOPP 
SB RAS, project 5.6.1.5 (0260-2021-0002) “Integration and interaction of mesoeconomic 
systems and markets in Russia and its eastern regions: methodology, analysis, forecasting”.

For citation: Kibalov E.B., Glushchenko K.P. On the issue of the criterion of efficiency 
of large-scale investment projects in the situation of uncertainty (by the example of railroad 
transport). Vestnik NSUEM. 2023; (3): 10–27. (In Russ.). DOI: 10.34020/2073-6495-2023-
3-010-027.

Если утверждения математики прилагаются 
к реальному миру, они не точны, а когда они 
точны, то не относятся к действительности.

А. Эйнштейн [32, с. 3–4]

Вводные замечания

В самом общем смысле критерий понимается как средство – отличи-
тельный признак, на основании которого производится оценка, определе-
ние или классификация чего-либо [20]. Например, избрав в роли критерия 
идею экономического равновесия как организующего фактора экономиче-
ской системы и ее целевых установок, можно выделить системы закры-
той и открытой экономики разных модификаций [1]. Как видим, диапазон 
применимости понятия «критерий» весьма широк. В настоящей статье 
этот термин используется как ключевой при оценке эффективности инве-
стиционных проектов и анализе смежных проблем, здесь возникающих. 
Конкретно речь пойдет в основном о железнодорожных межрегиональных 
и долгосрочных проектах, во многом уникальных, предназначенных для 
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транспортного обеспечения гигантских пространств России, до сих пор в 
хозяйственном отношении освоенных очагово. Понятно, что такое видение 
предполагает системный подход при анализе намечаемых к реализации же-
лезнодорожных проектов. А именно: анализ и оценку названных проектов 
как целостных систем в аспектах микро- и макроэкономическом. Критерии 
оценки эффективности инвестиционных проектов на каждом из двух уров-
ней экономики специфичны и, действуя в рамках иерархической исследо-
вательской культуры, когда критерии на смежных уровнях устанавливают-
ся более высоким уровнем, начнем анализ с микроуровня.

Микроуровень

Общепринятой в мире методологией оценки инвестиционных проек-
тов разного характера является анализ затрат и выгод (cost-benefit analysis), 
далее CBA. Его главная черта – представление создаваемой системы (на-
пример, железной дороги) и ее пользователей как относительно замкнутой 
системы, что указывает на принципиально микроэкономический характер 
методологии СВА.

Общие принципы этой методологии, не потерявшие актуальности до 
настоящего времени, были заложены еще в 1844 г. [8]. А. Маршалл дал 
формализованное описание этих принципов, включив их в контекст нео-
классической экономической теории [16]. Далее эта проблематика разви-
валась в рамках экономической теории благосостояния. Окончательное 
оформление методология оценки общественной эффективности инвести-
ционных проектов получила, по-видимому, в конце 1950-х гг., в частности, 
в работе [31] и ряде других. В них были сформулированы три положения, 
на которых и поныне основывается CBA:

– выгодами проекта является прирост благосостояния (полезности) об-
щества, затратами – потери в благосостоянии;

– для оценки затрат применяются не номинальные, а альтернативные 
величины, учитывающие потенциально «потерянный» выигрыш от альтер-
нативного использования ресурсов;

– эффективность проекта определяется критерием Калдора–Хикса, до-
пускающим проигрыш части общества, если он перекрывается общим ро-
стом благосостояния от реализации проекта (в отличие от критерия Парето, 
согласно которому улучшение благосостояния части общества не должно 
сопровождаться ухудшением положения других членов общества).

С 1960-х гг. за рубежом начинается распространение применения CBA 
в практике обоснования инвестиционных проектов разного рода. К насто-
ящему времени насчитывается несколько сотен методических и руководя-
щих материалов по использованию CBA, в том числе надгосударственных 
руководств, например, разработанных Всемирным банком [29] и Европей-
ской комиссией [33]. В США предварительная оценка предлагаемых к ре-
ализации государством проектов с помощью CBA является обязательной 
процедурой.

Если обратиться к истории, то в СССР исследования по оценке инве-
стиционных проектов начались в конце 1920-х гг. (с публикации [28]) без 
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оглядки на мировую экономическую мысль. Любопытной чертой работ 
советских времен в этом направлении (как и почти всех других конкрет-
но-экономических работ) было то, что они, в отличие от зарубежных ис-
следований, развивались вне экономической теории, в качестве каковой в 
СССР признавалась лишь марксистская политэкономия. Попытки созда-
ния «политэкономии социализма» оказались безуспешными – стройной и 
связной теории так и не получилось (вместо этого было создано нечто вро-
де «изолированной» теории планирования народного хозяйства, в которой 
со второй половины 1950-х гг. начали широко применяться математиче-
ские модели). В 1960 г. результаты исследований пришли в экономическую 
практику: была издана обязательная методика определения эффективности 
капитальных вложений [24]. Ее развитием являлись последующие три ре-
дакции, утвержденные в 1969, 1980 и 1988 гг.

Сравнение методологии CBA с принципами оценки эффективности ин-
вестиций, выработанными в СССР, показывает, что подходы оказались до-
вольно схожими. Но имелись и существенные различия. Первое состояло в 
том, что отечественные разработки не имели общетеоретического обосно-
вания. Из-за этого в советской экономической литературе вплоть до конца 
1980-х гг. велся диспут о смысле тех или иных используемых при оценке 
критериальных показателей и производимых при этом операций (тогда как 
в методологии CBA, опирающейся на неоклассическую экономическую 
теорию благосостояния, таких вопросов не возникало). Второе отличие в 
том, что в официальных методиках упор делался на затраты, тогда как учет 
выгод проекта играл вспомогательную роль.

Основным критериальным показателем в CBA является чистый дискон-
тированный доход, NPV (net present value):
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где t – год от начала реализации, Rt – результаты (выгоды) проекта, Ct – те-
кущие (эксплуатационные) затраты, Kt – инвестиции, r – ставка дисконти-
рования. Критерием эффективности проекта является неотрицательность 
значения NPV. Однако NPV может использоваться и для отбора проектов 
из некоторой возможной их совокупности – путем ранжирования проектов 
по величине NPV и отбору первых нескольких проектов (исходя из некото-
рых соображений) для реализации.

В отечественных методиках времен социализма критерий эффективно-
сти проекта, аналог (1), имел вид
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где Енп – нормативный коэффициент приведения разновременных затрат. 
В таком виде критерий мог использоваться только для выбора варианта од-
ного и того же проекта при условии, что его результаты при изменении ка-
питальных и текущих затрат остаются неизменными («правило тождества 
народнохозяйственного эффекта»). Причиной такого подхода является осо-
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бенность принятия решений о реализации проектов в плановой экономике: 
они были прерогативой высших органов управления экономикой. Поэтому 
выгоды проекта в обосновании не нуждались, нужно было выбрать только 
наименее затратный способ реализации проекта.

Однако и критерий вида (2) был не главным в практике оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов в СССР. Основным был критерий 
«приведенных затрат»:

 С + EнK → min, (3)

где Ен – нормативный коэффициент эффективности инвестиций. Именно 
о совпадении и различии Енп и Ен и шел, в частности, диспут в советской 
экономической литературе. В работе [9] было показано, что (3) является 
частным случаем (2) при Енп = Ен в весьма жестких и, отметим, малореа-
листичных условиях. Нужно сказать, что исходный критерий в [9] являет-
ся полным аналогом NPV (с включением «побочных» эффектов проекта и 
рентной составляющей), а формула (3) выводится из него путем введения 
ряда упрощений, в частности, правила тождества результатов.

Вместе с тем в [2, с. 192–195] было показано, что критерий минимума 
приведенных затрат (3) является следствием решения задачи для совокуп-
ности N проектов (например, в отрасли):

 1 1
( ) min, ,N N

i i ii i
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где i – номер проекта, K – выделенный отрасли объем инвестиций. Тогда 
Ен является величиной множителя Лагранжа данной задачи условной ми-
нимизации и, таким образом, зависит от выделенного объема капитальных 
вложений (т.е. это своя для каждой совокупности проектов «цена денег»). 
А Енп – принципиально иной норматив, относящийся к динамике инвести-
ций. Выполнение условия (3) для каждого проекта из их совокупности {i} 
эквивалентно оптимальному решению задачи (4).

Однако возникает вопрос: как определена величина K? Распределение 
инвестиций по отраслям можно получить только при оптимизации народ-
нохозяйственного плана. Но тогда задача (4) должна решаться на уровне 
всего народного хозяйства, причем значение K определяется оптимальным 
распределением ресурсов между потреблением и накоплением. Отсюда 
вытекает, что все множество {Ci , Ki} определяется на верхнем уровне пла-
нирования, и оценка проектов на локальном уровне оказывается излишней. 
Таким образом, нарушается принцип иерархичности критериев. Критерий 
вида (3) или (2), с помощью которого на микроэкономическом уровне долж-
ны были бы детализироваться и уточняться решения, принятые на макро-
экономическом уровне (на основе того или иного критерия этого уровня), 
оказывается «не у дел».

Практика, естественно, была иной. Объемы капитальных вложений, 
выделяемых отраслям, и состав намечаемых к реализации инвестицион-
ных проектов определялись в ходе неформального итерационного взаи-
модействия центрального планового органа (Госплана) и отраслевых ми-
нистерств. И тогда рассмотренное выше противоречие исчезает, выбор 
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наилучших вариантов инвестиционных проектов по критерию (3) на ло-
кальном уровне оказывается вполне естественным.

Следует отметить, что описанный процесс имеет сходные черты с про-
цессом отбора инвестиционных проектов в рыночной экономике. Пред-
варительный набор проектов готовится исполнительными органами го-
сударственной власти (но при непременном условии, что имеется оценка 
каждого проекта в соответствии с методологией CBA) по предложениям 
различных инициаторов проектов. При этом ранжирование по NPV, хотя 
и учитывается, не носит характер определяющего. В расчет принимаются 
различные неформальные соображения – важность проекта, «переговор-
ная сила» инициаторов проектов и иных заинтересованных групп и т.д. 
Результатом является проект государственного бюджета, направляемый в 
законодательный орган страны. При обсуждении бюджета список инве-
стиционных проектов и объем выделяемых на каждый проект инвестиций 
может измениться в результате согласования интересов различных групп, 
представленных в законодательном органе.

После перехода России от централизованно планируемой к рыночной 
экономике теоретические и прикладные разработки советских времен были 
вытеснены методологией CBA. Однако отголоски остались. В то время как 
за рубежом CBA, как отмечалось выше, изначально был тесно связан с 
экономической теорией, и разработчики конкретных методических мате-
риалов опираются на эту связь, у авторов отечественных методик оценки 
инвестиционных проектов традиция опоры на теорию отсутствовала, из-за 
чего эти методики следуют «букве» CBA, но не его «духу», нередко отходя 
от основных принципов, перечисленных в начале данного раздела статьи 
(примером может служить хотя бы методика [18]).

Оценка инвестиционных проектов на основе CBA связана с рядом 
трудностей. Как зарубежные, так и отечественные методики направлены 
на тщательный (иногда излишне) учет всех составляющих выгод и затрат 
проекта. Тем не менее возникает «оптимистическое смещение» оценок: за-
вышение результатов проекта и занижение затрат по сравнению с фактиче-
скими. Как показано в [26] на обширном материале зарубежных проектов, 
это не частные случаи, а типичное явление, наблюдающееся в 90 % проек-
тов. Для России такой анализ не проводился, но по обрывочным сведениям 
можно заключить, что это явление характерно и для нее (что показано так-
же на примере конкретного проекта в [4]).

Немалую проблему вызывает и выбор ставки дисконтирования r в фор-
муле (1), отражающей социальные межвременные предпочтения (или со-
циальную альтернативную стоимость капитала). Ее оценки в различных 
публикациях (и зарубежных, и отечественных) дают величины, различаю-
щиеся на порядок: от 0,03 до 0,12. В [18, п. 8] предписывается принимать 
ставку дисконтирования «равной величине средней доходности долгосроч-
ных облигаций федерального займа со сроком погашения 10 лет». Однако 
такой подход представляется пригодным для оценки коммерческой эффек-
тивности инвестиционного проекта, но никак не общественной. А вели-
чина ставки дисконтирования, как видно из формулы (1), играет весьма 
значительную роль в определении эффективности проекта.
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* * *
Отмеченные выше особенности СВА лишают набор его инструментов 

свойства универсальности. Метод не способен адекватно отразить спе-
цифику крупномасштабных инвестиционных проектов, а именно их воз-
действие на экономические пропорции в стране в целом (не исключая 
систему цен) и высокую степень неопределенности последствий реализа-
ции проекта в долгосрочной перспективе. При этом речь идет не о рисках, 
т.е. возможности возникновения тех или иных неблагоприятных событий, а 
о фундаментальной неопределенности, когда невозможно предвидеть сами 
события.

В формуле (1) выгоды и затраты проекта были представлены в весьма 
общем виде. На самом деле при инвестиционном проектировании требу-
ется тщательно выделить все составляющие выгод и затрат и дать их де-
нежную оценку. Методические документы по CBA содержат в этой связи 
детальные рекомендации, значительно различающиеся в зависимости от 
сферы, в которой реализуется проект. Так, для транспортных проектов чис-
литель формулы (1) в [30] расписывается как

 ΔW = ΔCS + ΔPS + ΔGR + EE – K, (5)
где ΔW – общее изменение благосостояния общества, ΔCS – прирост вы-
игрыша потребителей создаваемой транспортной системы, ΔPS – сальдо 
изменения эксплуатационных затрат и выручки оператора транспортной 
системы (прирост выигрыша производителя транспортных услуг), ΔGR – 
изменение поступлений в государственный бюджет, EE – внешние эффек-
ты (как положительные, так и отрицательные, например, влияние на окру-
жающую среду), K – инвестиции (в том числе направляемые на смягчение 
отрицательных воздействий проекта).

Чаще всего изменение выигрыша потребителей ΔCS в разработках та-
кого рода является денежной оценкой экономии времени на доставку гру-
за или поездку. Но такой подход приемлем только при наличии плотной 
транспортной сети, когда транспортный проект представляет альтернативу 
существующим способам транспортировки. В России подобное относит-
ся к ее европейской части (кроме севера), хотя и здесь оценка выигрыша 
потребителей наталкивается на трудности, из-за чего используются аль-
тернативные показатели [19]. Однако в случае, когда строительство желез-
ной дороги предусматривается в районах со слабой или даже отсутству-
ющей транспортной инфраструктурой (например, на севере европейской 
части России или в необжитых районах азиатской части), результаты 
проекта отнюдь не выражаются в увеличении выигрыша потребителей. 
Предусмотреть более или менее полно последствия реализации такого 
проекта в общем случае вообще невозможно, что показывает опыт Транс-
сибирской магистрали, полностью преобразовавшей жизнь южных частей 
Сибири и российского Дальнего Востока (хотя такая задача – во всяком 
случае в произошедших масштабах – не ставилась). Эти «внешние» эф-
фекты многократно перекрыли затраты на строительство Транссиба, тогда 
как локальная система – магистраль с ее пользователями – долгое время 
оставалась убыточной.
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В методических разработках по CBA макроэкономические последствия 
реализации инвестиционного проекта трактуются как «внешние эффекты» 
в составе EE в формуле (5). И хотя для их оценки предлагается ряд методов 
(иногда довольно изощренных), очевидно, что оставаясь в микроэкономи-
ческих рамках, невозможно увидеть и оценить проект в контексте экономи-
ки всей страны. А для крупномасштабных проектов макроэкономические 
эффекты отнюдь не «внешние» (или «побочные», как они названы в [9]). 
Как правило, они оказываются основными (как в примере Транссиба), что 
требует отказа от CBA как основного метода оценки таких проектов и рас-
смотрения их непосредственно на макроэкономическом уровне.

Макроуровень

Как и в предыдущем разделе, но опираясь на работы 1970-х–1980-х гг. 
[5, 9, 17, 21, 22], дадим историческую справку по теории вопроса в надеж-
де, что короткая выборка этих публикаций достаточно полно представля-
ет область исследований по теме настоящей статьи. Начнем с монографии 
П. Массе [17], содержание и выводы которой послужили, собственно, пер-
вопричиной определения области и предмета нашего исследования.

Кардинальный вопрос о критерии эффективности капитальных вложе-
ний в интересующем нас аспекте зафиксирован в начале книги [17] и си-
стемно обсуждается в заключительных ее главах. Издание книги на Западе 
состоялось в 1968 г., в СССР она вышла в 1971 г., т.е. во времена разряд-
ки международной напряженности и усиления экономического сотрудни-
чества капиталистического и социалистического блоков1. В США в этот 
период развивался проектный подход к созданию систем вооружений на 
базе методологии системного анализа, разработанного корпорацией РЭНД 
по заказу военно-морского ведомства и успешно осуществлялась програм-
ма развития долины реки Теннесси, руководимая федеральной корпораци-
ей TVA, созданной еще в 1932 г. как часть «нового курса» Ф. Рузвельта. 
Однако внедренная в 1961 г. в Министерстве обороны США его главой 
Р. Макнамарой с помощью консультанта министерства обороны Ч. Хитча 
система «программирование – планирование – бюджетирование» (PPBS) 
потерпела неудачу: государственная бюрократия и ведущие корпорации не 
допустили независимого от них контроля многочисленных программ раз-
вития дорогостоящих видов вооружений.

А в СССР еще не исчерпала себя экономическая реформа Косыгина–
Либермана, активно пропагандировались методы программно-целевого 
планирования и разворачивалась экономическая реформа в строительстве.

В таком контексте работа [17] оказалась релевантной ситуационно сло-
жившейся внутренней и внешней среде. В ней сбалансированно, с опорой 
на экономико-математические модели, излагалась теория вопроса и осве-
щались практические проблемы ее использования на примерах из француз-
ского послевоенного планирования. Все достоинства книги [17] подробно 

1 Достаточно назвать сделку «газ – трубы» с ФРГ, совместное с фирмой «Фиат» строитель-
ство автомобильного завода ВАЗ, алмазный картель с De Beers и многое другое.
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освещались и комментировались во вступительной статье к советскому из-
данию и в предисловии, заимствованном из первого ее издания на Западе. 
В обоих случаях авторами «вводок» и комментариев (довольно обширных 
текстов) были известные ученые – редакторы изданий. Тем удивительнее, 
что фундаментальная причина неправильной оценки крупномасштабных 
инвестиционных проектов при децентрализованном подходе «снизу», т.е. 
на микроуровне в конкурентной рыночной экономике, комментаторами 
указана не была. По недосмотру или намеренно, несущественно, важно, 
что факт имеет место, хотя и не снижает методологическую ценность ра-
боты произведения П. Массе, актуального и сегодня. Что требует разъясне-
ний, к которым и переходим.

Для этого обратимся к главе книги «Капитальные вложения в макроэко-
номике», где автор пишет: «Вопрос о возможности достижения глобально-
го оптимума на основе децентрализованного процесса принятия решений 
[т.е. на микроуровне] является одним из основных в экономической тео-
рии» [17, с. 421]. Эта теория базируется на следующих постулатах.

1. Не существует общей меры удовлетворения потребностей разных 
членов общества.

2. Нельзя складывать их функции полезности, которые даже при уточ-
нении их в соответствии с идеями теории игр зависят, кроме того, также и 
от произвольно выбранных констант.

3. Не существует глобальной функции полезности, которую можно бы-
ло бы стремиться максимизировать.

4. Коллективная полезность не скалярная величина, а вектор, компонен-
тами которого являются индивидуальные полезности.

Результат конкурентного процесса в рамках предпосылок 1–4 оценива-
ется затем с точки зрения его оптимальности по Парето с учетом дополни-
тельных условий, налагаемых на итоговое распределение благ.

Эффективность производства, определяемая далее, также имеет фор-
му оптимума по Парето. Оптимум безразличен к характеру распределения 
продукции и носит, как указано в [17], микроэкономический характер, когда 
максимизируется дисконтированная прибыль одной из экономических еди-
ниц, совокупность которых образует экономику страны как ассоциирован-
ную целостность. Такой подход следует из либеральных установок XIX в. 
Парето его развил, введя понятие оптимума, пригодное для коллектива ин-
дивидуумов, потребление которых не имеет общей меры (no-bridge).

Иной подход, указывает далее П. Массе, заключается в том, чтобы най-
ти решение задачи оптимизации на макроэкономическом уровне, когда рас-
сматриваются более или менее крупные блоки экономики, которые можно 
расширить до масштабов страны в целом, и оптимум определяется на ос-
нове глобальных критериев. Но, как показали другие исследования, только 
в том случае, если кривые, характеризующие множество производствен-
ных возможностей, выпуклы. Если же они не выпуклы, т.е. не характеризу-
ются постоянной или убывающей эффективностью (отдачей от масштаба), 
то согласование оптимальных решений, принятых на микроуровне как от-
дельными лицами, так и предприятиями, не ведет к глобальному экономи- 
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ческому оптимуму2. Потому что крупномасштабные капитальные вложе-
ния (проекты) ввиду своей неделимости (технологической связности) соз-
дают условия для получения экономии на масштабе, а это ведет к снижению 
уровня удельных затрат. Конкретно, максимизация микроэкономического 
критерия типа NPV приводит по Массе, «к абсурдным результатам», к при-
меру, при оценке проекта электрификации железных дорог Франции. При-
ходится противопоставлять этому критерию критерий глобального эффек-
та, когда рассматривается не обособленный элемент типа изолированного 
предприятия (проекта), а система, состоящая из всех предприятий окружа-
ющей среды, и максимизируется глобальный эффект, порождаемый этой 
совокупностью на каждом уровне производства продукции.

Вместо математической модели такого критерия приводится иллюстра-
тивная модель в виде рисунка [17, с. 448], в комментариях к которой показа-
но, как капиталовложение, характеризующееся убывающими приростными 
затратами, противодействует максимизации в указанном выше смысле.

* * *
В те же годы и в том же контексте, что и П. Массе, советский эконо-

мист Н.Я. Петраков в монографии [21], ссылаясь на исследования ЦЭМИ 
АН СССР, предлагал при определении народнохозяйственного критерия 
оптимальности на макроуровне социалистической экономики абстрагиро-
ваться от сложностей, связанных с невыпуклостью системообразующих 
способов производства (прежде всего транспортных) и особенностей век-
торного критерия Парето, характерных для экономики капиталистической. 
Предлагалось исходить из скалярной математической формы критерия и 
общественного предназначения. В логике «СССР – один большой завод» 
единый народнохозяйственный критерий выступал как способ задания 
обществом («заказчиком») «исполнителю» (экономике) – удовлетворение 
возрастающих потребностей общества в динамике. При конкретизации за-
дания критерий оптимальности формализовался как функционал:

 0
( ) [ ( ), ] ,U Q t u x t t dt

∞
= ∫  (6)

где u – целевая функция потребления, Q(t) – взвешивающая функция, со-
измеряющая целевые функции во времени, x – вектор потребления благ 
[21, с. 34].

Несколько иная формула критерия оптимальности при стационарном 
режиме функционирования экономики имела вид

 0
[ ( )] ,U u u t dt

∞
= −∫  (7)

где u – идеальный уровень удовлетворения потребностей в стационарном 
режиме, u(t) – фактический уровень удовлетворения потребностей в каж-
дый момент времени.

2 Два десятилетия спустя К. Эрроу по тому же поводу писал: «Единственный вид не-
выпуклости, который представляет интерес с точки зрения настоящего исследования, связан с 
тем случаем, когда отдача от увеличения масштабов производства очень велика, то есть срав-
нима с размером всей экономики. В этих условиях конкурентное равновесие существовать 
не может» [27, с. 58].
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Были предложены и другие формы критерия оптимальности, отличаю-
щиеся друг от друга нюансами. Однако общей для всех упомянутых выше 
форм критериев была предпосылка о соизмеримости благ, продуцируемых 
производством и природой по их общественной полезности, что исходно 
противоречит пп. 1–4 понятию оптимума в конкурентной рыночной эко-
номике, приведенному выше. Это означает необходимость «решения про-
блемы соизмерения средств удовлетворения потребностей между собой по 
их значимости в достижении искомого результата как на фиксированный 
момент времени, так и в динамике» [21, с. 33]. К сожалению, проблема 
соизмерения, осознанная почти полвека тому назад отечественной наукой 
(а зарубежной – век назад), до сих пор не решена. Это ставит практику пе-
ред необходимостью эмпирически искать предпочтительные решения, что 
она делала и делает до сих пор в России весьма экзотически [11]. Острота 
критериальной проблемы в период существования СССР предопределя-
лась также и тем, что все упомянутые критерии априорно базировались 
на постулатах единственности, неизменности во времени и количествен-
ной измеримости, заимствованных из марксистко-ленинской политической 
экономии (см., например, [7]), оказавшейся по факту несостоятельной. Что, 
заметим, и послужило причиной краха пресловутой отечественной «Си-
стемы оптимального функционирования социалистической экономики» 
(СОФЭ) [5, 25].

Как следствие, в советской экономической науке состоялся отход от 
оценки сложных народнохозяйственных решений по одному скалярному 
(глобальному) критерию и научные интересы ведущих экономических 
школ – ЦЭМИ АН СССР и ИЭиОПП CO АН – сместились после начала 
1970-х гг. в область проблем векторной оптимизации [23]. Правда, про-
изошло это с отставанием на десятилетия от западной науки, когда после 
продолжительной дискуссии о системе целей функционирования предпри-
ятий, отраслей и всего народного хозяйства СССР в целом, советскими 
теоретиками было признано, что решающие аргументы в пользу выбора 
какого-либо одного из многих критериев отсутствуют [22]. В развитии это-
го вывода указывалось на принцип оптимальности по Парето, который в 
задачах векторной оптимизации хотя и позволяет отбросить заведомо не-
удачные решения, однако в большинстве случаев все еще оставляет выбор 
неопределенным.

Последнее замечание имеет смысл: простейший путь устранения не-
определенности, возникающий в векторных задачах, состоит в том, что-
бы свести их к задачам скалярным. Как считает автор работы [22], такой 
прием не приведет к реинкарнации единого народнохозяйственного кри-
терия оптимальности, если опираться на теорию экономического равнове-
сия, которая не отвергает одноцелевой подход. Действительно, в моделях 
равновесия за каждым из множеств критериев стоит участник (предпри-
ятие, отрасль, проект), поведение которого обычно описывается некоторой 
экстремальной задачей и для ее решения применяются методы однокри-
териальной оптимизации. Если же учесть, что каждый участник работает 
в системе реальных финансовых ограничений, то между оптимальными и 
равновесными состояниями существуют глубокие и многообразные связи.
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Эти связи сложны, и способы раскрытия неопределенности из-за их 
сложности посредством сведения векторной задачи к скалярной пока носят 
рецептурный характер. В качестве примеров, где используется «рецептур-
ный» подход, указывается на семейство моделей ОМММ, разработанных 
в ИЭиОПП СО АН, и соображения Нэша в пользу максимизации произ-
ведения целевых функций векторной задачи. Однако и они, как заявляется 
в [22], выглядят произвольными во многих ситуациях.

Остановимся на двух последних замечаниях подробно, так как они 
имеют важное теоретическое значение и затрагивают целую эпоху в ис-
следованиях ИЭиОПП СО АН (ныне ИЭОПП СО РАН) по проблеме народ-
нохозяйственного оптимума в планируемой социалистической экономике. 
Трудами академика А.Г. Гранберга, его учеников и последователей в период 
1967–2022 гг. разработано и опробовано в экспериментальных расчетах се-
мейство экономико-математических моделей ОМММ (Оптимизационные 
Межрегиональные Межотраслевые Модели). Литература, системно и глу-
боко освещающая это семейство моделей, насчитывает сотни публикаций. 
Далее сконцентрируемся на критериях оптимальности ОМММ и их опи-
сании в обобщающей работе [6], причем заметим, что в ней речь идет не о 
проекте того или иного вида, а об объекте народнохозяйственного уровня.

В этой работе утверждается, что построение глобального критерия оп-
тимальности в виде скалярной целевой функции не является необходимым 
условием поиска оптимальных народнохозяйственных решений. Более об-
щей моделью народного хозяйства является оптимизационная модель с 
векторной целевой функцией (  f 1(X ), …, f k(X )), состоящей из частичных 
целевых функций f i(X ), которые, в свою очередь, не сводятся в единую 
целевую функцию и выражают степени удовлетворения различных потреб-
ностей общества: повышение материального благосостояния, удовлетворе-
ние социальных запросов членов общества, упрочение и развитие систем 
общественных отношений, обеспечение безопасности развития и т.п.

При таком подходе возникает проблема определения приоритетов функ-
ций  f i(X ) и нахождения разумного компромисса между ними. Рассматри-
ваются два наиболее часто используемых метода разрешения проблемы.

Первый метод – «линейная свертка», когда модель оптимизации со ска-
лярной функцией

 F1(X ) 
1

( )k i
ii
f X

=
= λ∑  (8)

должна дополняться условиями, ограничивающими дифференциацию уров- 
ней частичных функций при обосновании коэффициентов λi (которые вы-
ражают вклад каждой группы или индивида в повышении общественного 
благосостояния).

Второй метод – принцип «справедливого» компромисса, когда при объ-
единении нескольких критериев можно математически выразить компро-
мисс в более сильной форме. Такому условию отвечает функция

	 F2(X ) 
1

( ).k i
i

f X
=

=∏  (9)

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ



22 VESTNIK NSUEM. 2023. No. 3

При использовании функции (9) допускается, что все частичные крите-
рии одинаково важны. Различную степень важности частичных критериев 
можно учитывать в функции вида
	 F3(X) 

1
( ) .i

k i
i

f X λ

=
=∏  (10)

Существуют и другие способы скаляризации векторного критерия, но 
вышеприведенные являются в семействе ОМММ основными. Их исполь-
зование снова приводит к оптимизационной модели с единым критерием, 
но на качественно иной основе. Если, к примеру, в моделях (6) и (7) прин-
ципы сочетания разнокачественных целей постулировались и глобальный 
критерий вводился априорно и экзогенно, то «в моделях векторной опти-
мизации единый критерий в определенном смысле генерируется» [6, с. 64]. 
При этом подчеркивается, что модель векторной оптимизации предостав-
ляет больше возможностей для участия исследователя (и добавим – экс-
пертов) в процессе поиска лучших решений.

Однако трудности математической формализации проблемы нахожде-
ния наилучших решений в масштабе народного хозяйства и при векторной 
оптимизации остаются. Они в значительной мере обусловлены тем, что су-
щественная часть информации о народнохозяйственных процессах носит 
неопределенный характер. Проанализируем ситуацию более детально.

Неопределенность имеет широкий диапазон: от полного неведения 
до такого положения, когда относительно точно можно указать верхние и 
нижние пределы значений случайных величин и даже определить интерва-
лы наиболее вероятных их значений. Теория и методология оптимального 
планирования в условиях неопределенности развиваются двумя путями: 
(а) усовершенствование моделей жестко детерминистского типа и создание 
гибкой методики их использования и (б) разработка математических ме-
тодов и моделей, учитывающих в явном виде стохастичность и неопреде-
ленность экономических процессов. Все известные нам модели семейства 
ОМММ относятся к жестко детерминированному типу.

Для выбора плановых решений с помощью таких моделей применяется 
сопоставление затрат или потерь эффекта, связанных с реализацией опре-
деленного варианта в иных условиях по сравнению с теми, при которых он 
является оптимальным (эти затраты или потери эффекта называются эко-
номическим риском). Для выбора лучших вариантов, входящих в так назы-
ваемую зону неопределенности и реализуемых при разных сочетаниях ис-
ходных данных, используется ряд формальных критериев из теории игр и 
статистических решений: Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Байеса, Лапласа и др. 
Однако перечисленные формальные критерии не гарантируют однозначно-
го выбора плановых решений в условиях неопределенности, тем не менее 
они позволяют сузить множество потенциально оптимальных вариантов 
(зону неопределенности). Дальнейшее снижение возможно как следствие 
расширения знаний в теоретической и предметной областях соответству-
ющих исследований; оно уменьшает степень неопределенности будущего, 
но не может полностью ее устранить.

Завершая данный сюжет, вернемся к проблеме невыпуклости кривой 
производственных возможностей. В работе [6] А.Г. Гранберг очень осто-
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рожно высказывается по этому вопросу. В СССР проблема затрагивалась 
в трудах [3, 15] даже раньше П. Массе. В России государство-регулятор, 
назначив корпорацию ОАО «РЖД» естественным монополистом, сделало 
это, по нашему мнению, в фискальных интересах – «невыпуклый монопо-
лист» лучше «выпуклого» – и образовало с ним легальный картель.

Вместо заключения

Критерии оценки эффективности, приведенные в предыдущих сюже-
тах статьи, служат центральными элементами соответствующих оценоч-
ных механизмов, осуществляющих рациональный выбор на множестве 
проектных и объектных альтернатив. Механизмы СВА и централизован-
ного планирования в капиталистической и социалистической экономиках 
в исторической развертке, как показано, опирались на прикладную ветвь 
системного подхода – системный анализ, набор инструментов принятия 
рациональных решений в ситуациях риска и неопределенности. Однако 
открытым остается вопрос о модификации названных механизмов для ра-
боты, скажем так, в радикально неопределенных условиях будущих перио-
дов. Попытка дать ответ на этот экзистенциальный вопрос сделана Я. Кор-
наи [14] в его системной парадигме, спроецированной Г.Б. Клейнером [12, 
13] на российские реалии. В рамках предложенных ими подходов авторами 
настоящей статьи многие годы при финансовой поддержке РГНФ и РФФИ 
создавалась система компьютерных продуктов для оценочных процедур, 
применяемых в процессе обоснования общественной результативности 
крупномасштабных железнодорожных проектов. К настоящему времени 
система опробована и составляющие ее программные продукты запатенто-
ваны в России. Предложенный модельный аппарат и результаты экспери-
ментальных расчетов детально описаны в нашей монографии [10].

Сегодня в ситуации гибридной войны с коллективным Западом кон-
структивное использование предложенного подхода для оценки крупно-
масштабных инвестиционных железнодорожных проектов видится следу-
ющим образом.

1. Сформировать оценочную структуру крупномасштабных железнодо-
рожных проектов на основе логико-эвристической модели в соответствии 
с методикой, предложенной в [10].

2. Создать группу неангажированных экспертов из кадрового состава 
РАН, научно-исследовательских структур Министерства обороны, Мин-
транса, ОАО «РЖД» и правительства РФ.

3. Выявить на основе групповой экспертизы с использованием логико-
эвристической модели набор крупномасштабных железнодорожных про-
ектов, имеющих стратегическое значение для ведения гибридной войны на 
суше и море.

4. Упорядочить выделенные проекты по степени важности для повы-
шения эффективности на самых ответственных участках театра военных 
действий.

5. Организовать функционирование группы экспертов в скользящем ре-
жиме на постоянной основе.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования жизненного пути 
квалификации в сфере управления персоналом как на уровне отдельных работников, 
так и в исторической перспективе с момента выделения функции управления персона-
лом до настоящего времени, когда она сегментировалась на конкретные направления 
и уже нормативно закреплена в различных профессиональных стандартах, регламен-
тирующих профессиональные деятельности в области работы с персоналом, а также 
на перспективу, через оценку трендов, которые способны оказать влияние на функ-
цию, а также результатов опросов, проведенных с экспертами. Основными методами 
исследования стали ретроспективный анализ, анализ документов (профессиональных 
стандартов), анализ данных HeadHunter.ru. Исследование показало, что профессио-
нальная деятельность в сфере управления персоналом претерпела за последние 30 лет 
значительные изменения, трансформировалась из кадровой работы в деятельность по 
работе с персоналом, с выделением двух базовых направлений: развитие персонала 
и экономика труда. При этом нормативно направления развития профессии до сих 
пор не закреплены. Используемой системы профессиональных стандартов недоста-
точно либо она не используется в полной мере работодателями. С учетом результа-
тов проведенного анализа были сформированы рекомендации для работодателей 
по развитию направления в организации, данные использованы в мониторинге рынка 
труда в секторе «Управление персоналом», проведенном для СПК по управлению 
персоналом в 2022 г.

Ключевые слова: управление персоналом, кадровая работа, профессиональная 
квалификация, жизненный путь квалификации, перспективы, тренды
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Abstract. The article presents the results of a study of the life path of qualifications 
in the field of personnel management, both at the level of individual employees, and 
in a historical perspective from the moment the function of personnel management 
was allocated, to the present, when it was segmented into specific areas, and is already 
normatively fixed in various professional standards, regulating professional activities in the 
field of work with personnel, as well as for the future, through an assessment of trends that 
can influence the function, as well as the results of foresights conducted with experts. The 
main research methods were retrospective analysis, analysis of documents (professional 
standards), analysis of HeadHunter.ru data. The study showed that professional activity 
in the field of personnel management has undergone significant changes over the past 
30 years, transformed from personnel work to work with personnel, with the allocation of 
2 basic areas: personnel development and labor economics. At the same time, the normative 
directions for the development of the profession have not yet been fixed. The system of 
professional standards in use is insufficient or not fully used by employers. Considering 
the results of the analysis, recommendations were made for employers on the development 
of the direction in the organization, the data was used in monitoring the labor market in the 
“HR management” sector, conducted for the SEC on personnel management in 2022.

Keywords: personnel management, personnel work, professional qualification, life 
path of qualification, prospects, trends
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Введение

В современных условиях регулирование рынка труда носит, как прави-
ло, пассивный реактивный характер, который связан с управлением рядом 
показателей (численность трудоспособного населения, уровень безработи-
цы, средняя заработная плата и др.). Структуры, отвечающие за их дости-
жение и недопущение роста сверх установленных нормативов, в первую 
очередь центры занятости – только начинают осваивать новые направле-
ния работы. В это же время изменения в общественной жизни, экономике, 
трудовых отношениях происходят очень быстро, охватывают различные 
аспекты, опережают нормативное регулирование.

Одна из подобных сфер – это профессиональная деятельность, которая 
наполняется новым содержанием, усиливающейся сегментацией в рамках 
разделения труда, цифровизации, гуманизации и других трендов в разви-
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тии трудовых отношений. Важность осмысления изменений в этом направ-
лении, их предугадывание особенно актуально для бизнеса и сферы обра-
зования. Последнее работает на среднесрочную перспективу, обеспечивая 
подготовку кадров по 2–4-годичным программам.

Одним из важных и активно развивающихся сегментов рынка труда 
является направление «управление персоналом», которое объединяет ком-
плекс должностей, связанных с работой с персоналом: поиском, подбором, 
развитием, мотивацией и другими функциями.

Синхронизация рынка труда и рынка образования в части спроса и 
предложения, качества обучения под заказ бизнеса требует более глубоко-
го осмысления и понимания того, как можно управлять этими процессами. 
Цель данной работы – проработка нового концептуального направления – 
управления жизненным путем квалификаций в современных условиях, на 
примере сектора «Управление персоналом».

Теоретические основы профессий и квалификаций

Прежде чем перейти к анализу жизненного цикла развития квалифи-
каций в сфере управления персоналом, определимся с основными поня-
тиями. Базовым является «профессия», традиционно подразумевающая 
вид деятельности, который может выполняться работником только при 
наличии определенных знаний и трудовых навыков, приобретенных в ре-
зультате специального обучения. В свою очередь, профессия, как правило, 
объединяет группу родственных специальностей, когда работники занима-
ются конкретным видом деятельности в рамках определенной профессии. 
Например, профессия – специалист по управлению персоналом, специаль-
ности – рекрутер, консультант в сфере управления персоналом, корпора-
тивный бизнес-тренер и др. В связи с развитием общественных отношений 
и ускорением процессов, происходящих в них, формальные критерии и 
границы отнесения к профессии размываются. Так, уже с 2023 г. норматив-
но закреплена возможность заниматься определенными видами професси-
ональной деятельности без наличия специального обучения, полученного 
работником и зафиксированного в дипломах об образовании.

Квалификация (от лат. qualis – какой по качеству и facio – делаю) с точки 
зрения работника как субъекта труда – это степень и вид профессиональ-
ной обученности работника, наличие у него знаний, умения и навыков, не-
обходимых для выполнения им определенной работы [3]. С позиции рабо-
тодателя квалификация – это характеристика определенного вида работы, 
устанавливаемая в зависимости от ее сложности, точности и ответствен-
ности. Квалификация как объект также претерпевает изменения, с одной 
стороны, происходит размывание формальных границ конкретных профес-
сиональных компетенций, характерных для вида деятельности, все боль-
шее распространение получает понимание, что во многом компетентность 
работника определяется наличием у него универсальных мягких навыков, 
развитых до достаточного уровня. Например, согласно результатам опро-
сов работодателей в РФ, 63 % из них готовы взять на работу специалистов 
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с ярко выраженными мягкими навыками (командная работа, лидерство, 
тайм-менеджмент и др.)1.

С другой – усиливается нормативное регулирование, в различных до-
кументах фиксируются требования, уровни, функции, характеризующие 
конкретную квалификацию. Например, чтобы занимать руководящую 
должность, необходимо обладать конкретным уровнем образования (маги-
стратура), проходить на периодической основе обучения (основы охраны 
труда, требования противопожарной безопасности), повышение квалифи-
кации (переподготовку) [7].

«Квалификационные лестницы» это отраженные в профессиональных 
стандартах уровни квалификации и траектории профессионального роста 
по всем видам профессиональной деятельности. В бизнесе активно ис-
пользуется схожее понятие «карьерные лестницы» – возможная последова-
тельность поступательной смены должностей в организации с описанием 
действий, которые необходимо осуществить, требований, которыми необ-
ходимо обладать для развития своей карьеры [1].

Уровень квалификации работников отражается в квалификационных 
(тарифных) разрядах и категориях, содержащихся в соответствующих нор-
мативных документах, единых тарифно-квалификационных справочниках, 
профессиональных стандартах, локальных нормативных актах, принятых 
на уровне организации и регламентирующих карьерные и профессиональ-
ные траектории. Например, некоторые крупные компании разрабатывают 
собственные корпоративные профессиональные стандарты и активно их 
используют для подбора, развития, ротации сотрудников.

Рассмотрим понятие «жизненный цикл квалификации». В научных ра-
ботах оно впервые упоминается в работе О.Л. Митряковой и Е.Б. Баблюк 
[4]. Вслед за М. Посохиным можно согласиться, что любая квалификация 
имеет свой жизненный цикл, который проявляет себя как на уровне кон-
кретного работника и его профессиональных возможностей, так и на уров-
не профессии, которая проходит в процессе общественного развития опре-
деленные стадии [2].

А.И. Чумаков и Т.А. Левтеева выделяют понятие жизненный цикл ква-
лификационного потенциала, под которым они понимают период с момен-
та формирования квалификационного потенциала и заканчивающийся вы-
ходом работника из профессиональной деятельности [8]. В данном случае 
они трактуют понятие через призму квалификации с точки зрения субъекта 
труда – работника. С позиции работодателя жизненный цикл квалифика-
ции – это период, с началом которого профессия в организации обретает 
конкретный смысл и наполнение, обретает нормативное закрепление на 
том или ином уровне, а заканчивается ликвидацией профессиональной 
деятельности внутри компании либо ее трансформации в принципиально 
иную профессию. Аналогично может быть сформировано понятие жиз-
ненного цикла квалификации на макроуровне, когда речь идет о развитии 
профессии в целом по рынку труда. Ключевой этап в развитии данного на-
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правления связан с формированием в РФ нового механизма развития квали-
фикаций, а также связанного с ним рынка квалификаций. Эта работа была 
запущена под эгидой Российского союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП), который стоял у истоков формирования в нашей стране 
национальной системы квалификаций (НСК). Отдельно следует отметить, 
что по мнению ряда исследователей, современная отечественная модель 
развития НСК способна дать значительный импульс для расширения мето-
дических подходов к управлению трудовыми отношениями [5].

В эту систему входят федеральный орган исполнительной власти в сфере 
труда, национальный совет, национальное агентство развития квалифика-
ций, советы по профессиональным квалификациям, центры оценки квали-
фикаций, система профильного образования, работодатели и работники [6].

В данной работе рассматривается жизненный цикл и его текущее со-
стояние на примере конкретного направления профессиональной деятель-
ности – «управление персоналом».

Анализ жизненного цикла квалификации 
в сфере управления персоналом

Управление персоналом – сравнительно молодая сфера менеджмента. 
Как самостоятельная, выделенная в отдельное направление профессио-
нальная деятельность – управление персоналом появилось зарубежом по-
сле 1970-х гг. Внедрение принципов ресурсного управления и выделение 
специалистов по управлению персоналом в ранг самостоятельного направ-
ления в менеджменте ресурсов стало настоящим переворотом в работе с 
трудовыми ресурсами предприятий и организаций. Эта профессия нача-
ла формироваться в нашей стране в 1990-е гг. в рамках ориентации на за-
рубежный управленческий опыт. Именно поэтому в обиходе распростра-
нилось дополнительное название профессии «HR-специалист» (от англ. 
Human Resources – человеческие ресурсы). В настоящий период професси-
ональные HR-специалисты доказали на практике, что с помощью резуль-
тативной работы с персоналом можно существенно увеличить уровень и 
качество производственных результатов предприятия или организации.

С точки зрения жизненного цикла квалификации в сфере управления 
персоналом она находится в стадии развития и бурного роста, и стала 
выделяться из направления кадровой работы, которая была связана с до-
кументационным обеспечением трудовых отношений работников и рабо-
тодателя. В рамках созданной в РФ системы профессиональных квали-
фикаций (СПК) в 2015 г. был сформирован совет по профессиональным 
квалификациям в области управления персоналом (далее СПК УП), 
в круг задач которого входили: мониторинг рынка труда, разработка и ак-
туализация профильных профессиональных стандартов, развитие системы 
оценки профессиональных квалификаций, разработка образовательных 
стандартов и др.

2019–2021 гг. в части проведенной СПК УП работы по актуализации 
и разработке новых профессиональных стандартов были ознаменованы 
утверждением профессионального стандарта «Специалист по экономике 
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труда», разработкой профессионального стандарта «Консультант в сфере 
управления персоналом» и проведенной работой по актуализации проф-
стандарта «Специалист по управлению персоналом». За этот период мож-
но отметить усиление роли профессиональной деятельности в области 
цифровизации и автоматизации процессов управления персоналом, а так-
же усиление роли профессиональной деятельности в области экономики 
труда и соответственно требований к специалистам в части знаний в сфе-
ре управления эффективностью персонала, HR-аналитики. Отечественные 
предприятия и организации нацелены на увеличение производительности 
труда, одним из ключевых факторов роста этого показателя являются воз-
можности правильной организации деятельности персонала, выстраива-
ние связи между бизнес- и обеспечивающими подразделениями. В этой 
связи наблюдается также усиление консультационной и стратегической 
роли специалистов по управлению персоналом, которая внутри органи-
заций нашла свое применение в такой относительно новой позиции, как 
HR-бизнес-партнер, набирающей свои обороты на российском рынке труда 
профессионального сектора «Управление персоналом».

Под профессиональным сектором «Управление персоналом» в рамках 
настоящей работы будет пониматься ограниченная совокупность про-
фессий, объединенных в виды профессиональной деятельности и взаимо-
связанных однородным составом трудовых функций, которые заключа-
ются в обеспечении организации качественными трудовыми ресурсами, 
способными выполнять возложенные на них трудовые функции, и опти-
мальном их использовании, в том числе через реализацию прогрессивных 
форм организации трудового процесса.

Российский опыт организации управления персоналом позволяет с уве-
ренностью утверждать, что определенные виды деятельности по управ-
лению персоналом, регламентированные государственными законами 
(например, учет персонала и управление трудовыми отношениями), суще-
ствуют во всех субъектах экономической деятельности РФ, где в рамках 
производственных процессов используются трудовые ресурсы. Однако не 
во всех субъектах деятельность по управлению персоналом носит характер 
отдельного выделенного управленческого направления, т.е. имеет профес-
сиональную основу и осуществляется специалистом – профессионалом.

Забегая вперед, ориентируясь на зарубежные практику и опыт развития 
сферы управления персоналом, можно спрогнозировать дальнейшее раз-
витие профессии в нашей стране. Так, согласно анализу названий долж-
ностей на сайте LinkedIn, пять из 25 самых быстрорастущих должностей 
в США с 2018 г. принадлежат сфере управления персоналом: менеджер по 
аналитике человеческих ресурсов – HR-аналитик (№ 2), менеджер по раз-
нообразию и включению (№ 3) и менеджер по работе опытом сотрудников 
(№ 5), а также традиционные должности HR, такие как директор по персо-
налу (№ 15) и глава по вознаграждению (№ 21).

Наблюдаемая с конца 1990-х гг. ХХ в. тенденция «функционального 
расширения» профессиональной области «Управление персоналом» при-
вела к тому, что в ее рамках определились профессии, сгруппированные в 
несколько видов профессиональной деятельности, отличающихся между 
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собой выполнением уникальных, не присущих другим видам профессио-
нальных функций и требующих специальной квалификации, что находит 
свое отражение в составе разрабатываемых профессиональных стандартов.

В настоящее время эксперты СПК УП выделяют 11 профессионально и 
функционально очерченных видов деятельности по управлению персоналом:

1. Общее руководство системой управления персоналом.
2. Кадровое делопроизводство.
3. Управление трудовыми отношениями.
4. Оценка персонала.
5. Обучение и развитие персонала.
6. Организация оплаты труда.
7. Мотивация и стимулирование персонала.
8. Подбор персонала.
9. Социальная поддержка персонала.
10. Организация и нормирование труда.
11. Анализ и планирование численности и расходов на персонал / HR-

аналитика.
Следует отметить, что определение конкретных наименований долж-

ностей (специальностей) в рамках каждого вида профессиональной дея-
тельности остается затруднительным в рассматриваемом периоде вне при-
менения средств машинного обучения либо предварительного составления 
глоссария подстановки / классификации терминов.

Далее проведем оценку применимости в реальной практике наименова-
ний должностей из числа предлагаемых профессиональными стандартами 
в области управления персоналом.

В настоящее время СПК УП разработано четыре профессиональных 
стандарта (табл. 1).

Таблица 1
Перечень профессиональных стандартов, разработанных Советом 

по профессиональным квалификациям в области управления персоналом
List of professional standards developed by the Council for Professional 

Qualifications in the field of personnel management

№ 
п/п

Название 
профессионального 

стандарта

Реквизиты приказа Минтруда об утверждении 
профессионального стандарта

Срок действия 
последней 

версииПервичное принятие Актуализация 

1 Специалист 
по управлению 
персоналом

Приказ Минтруда 
России от 06.10.2015 

N 691н

Приказ Минтруда 
России от 09.03.2022 

N 109н

01.09.2022 – 
01.09.2028

2 Консультант 
в области управле-
ния персоналом

Приказ Минтруда 
России от 04.04.2022 

N 197н
–

01.09.2022 – 
01.09.2028

3 Специалист 
по экономике 
труда

Приказ Минтруда 
России от 17.11.2020 

N 795н
–

02.01.2021 – 
срок окончания 
не установлен

4 Специалист 
по подбору персо-
нала (рекрутер)

Приказ Минтруда 
России от 09.10.2015 

N 717н

В процессе 
актуализации

22.11.2015 – 
срок окончания 
не установлен
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С актуальным перечнем утвержденных профессиональных стандартов, 
представленных на сайте СПК УП, можно ознакомиться по ссылке2.

Проведенный анализ возможных наименований должностей, представ-
ленных в четырех профессиональных стандартах, разработанных СПК УП, 
совокупно предлагает 74 уникальных наименования должностей в рамках 
обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ). Если не отсеивать пересе-
кающиеся либо «сквозные» наименования (например, в случае менеджера 
по персоналу), то можно говорить о 95 позициях, что свидетельствует об 
общем уровне разнообразия, о наличии устойчивых ролей, понимаемых 
всем рынком.

Источником информации для проведения анализа запросов работодате-
лей в специалистах в сфере «Управление персоналом» послужили данные 
вакансий и резюме, представленные компанией HeadHunter (далее – HH). 
Для анализа использовались выгрузки по активным вакансиям в секторе 
«Управление персоналом» в период с января 2019 г. по май 2021 г. Всего 
были проанализированы выгрузки из 224 тыс. вакансий.

Согласно данным базы вакансий HH, работодатели были совершенно не 
против «изобрести» 7017 уникальных вариантов3.

В вакансиях работодатели часто оперируют отсутствующим в профстан-
дартах термином «ассистент» (959 вхождений понятия в числе уникальных 
значений, что может указывать на конкретно-предметную направленность 
труда ассистента), но, безусловно, большинство вариаций получено раз-
личными добавлениями и актуализациями (стоящие рядом примеры нарас-
тающим итогом: ассистент менеджера по подбору + складского персона-
ла + в Одинцово), а также трудно выявляемыми опечатками.

Нестандартное наименование должности может быть хорошим марке-
тинговым ходом: подчеркнуть уникальность вакансии и привлечь особых 
кандидатов либо отсеять наиболее консервативных. Однако при анализе 
сектора подобная исключительность без попытки прочитать должност-
ные функции вызывает проблемы классификации и на практике способна 
в определенной мере повлечь риски в области страхового и пенсионного 
учета (в связи с возможным внесением в кадровые документы информации 
о должности, не известной государственной системе).

Помимо вполне типичных ситуаций вида «HR-менеджер с функцией 
офис-менеджера» (или не очень обычных, но более подходящих сектору: 
«специалист по подбору и обучению персонала», «HR-менеджер (про-
ект рекрутинга и автоматизации)»), не все действительно осмысленные 
должности и вызванные трансформациями в построении бизнес-процес-
сов трудовые функции находят отражение в профстандартах, посколь-
ку появляются на стыке взаимодействия профессионального сектора с 
соседними – в части маркетинга, корпоративного управления, цифро-
вых технологий, психологии, права и пр. – либо в процессе дальнейшего 
углубления специализации. Среди таких можно выделить специалистов 
по HR-брендингу и HR-маркетингу, корпоративных ивент-менеджеров, 
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2 Профессиональные стандарты СПК УП. URL: http://sovethr.ru/perechen-utverzhdennyx-
professionalnyx-standartov/

3 Приводится итоговое значение после отчистки базы HH.RU от дубликатов.
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арт-рекрутеров, HR-координаторов, IT/STEM-рекрутеров, аналитиков по 
функциям (при этом может меняться и само смысловое наполнение ана-
литической деятельности: можно рядом встретить аналитика-модератора, 
аналитика-психолога, аналитика-ресечера, аналитика-экономиста и пр.). 
Но определенно единичны англоязычные должности: Business Development 
Manager (IT Recruitment, HR Tech), Workplace Operations Manager, Workday 
Project Manager, Performance Management and Employee Relations Specialist 
и пр. HR-боцман и HR-волшебник, безусловно, также найдут свой отклик.

В целом стоит отметить, что применение иностранной терминологии 
встречается более чем в 65 % уникальных значений должностей в вакан-
сиях (согласно нашим расчетам, из 7017 уникальных вариантов). В пре-
дыдущих обзорах СПК УП было указано, что «из всего широкого спектра 
применяемых наименований должностей свыше 5 % наименований при-
водится с использованием иностранной терминологии». Сопоставлять в 
данном случае эти данные не будем, поскольку вполне возможно, выводы 
прошлых лет были сделаны на основании всего массива данных по вакан-
сиям без вычленения уникальных наименований.

По итогам анализа можно заключить, что применимость наимено-
ваний должностей из числа предлагаемых ПС в профессиональном сек-
торе «Управление персоналом» составляет порядка 39 % (упоминание 
87 341 наименования должностей из числа предлагаемых ПС в 224 155 ва-
кансиях4), распределение упоминания должностей с ненулевыми значени-
ями представлено в табл. 2.

Поясним данные табл. 2 должности «Менеджер по персоналу»: т.е. ко-
личество вакансий, где в наименовании должности обнаружено словосоче-
тание «Менеджер по персоналу» составляет 23 170 ед. (при этом неважно, 
добавлено ли что-то до/после этого сочетания либо нет, например, учиты-
вается вариант «менеджер по персоналу в единственном лице»).

Таким образом, наблюдаем, что присутствуют 40 из 74 уникальных наи-
менований должностей в рамках обобщенных трудовых функций. При 
этом практически полностью отсутствуют возможные наименования долж-
ностей из профстандарта «Консультант в области управления персоналом».

Отметим, что должности из профстандарта «Консультант в области 
управления персоналом» встречаются редко (за исключением коучей и ма-
стеров по agile/scrum). Слово «консультант» (без учета контекста) входит 
в 0,1 % уникальных наименований должностей и встречается в 0,9 % всех 
вакансий в итоговой выборке. При этом без ручного просмотра, представ-
ленного в содержании вакансии функционала, сложно определить, в «веде-
ние» какого профстандарта можно отнести вакансии экспертов или аналити-
ков – являются они «внутренними процессными» или «консалтинговыми».

Авторская группа также провела расширенный сопоставительный ана-
лиз наименований должностей из профессиональных стандартов и их ана-
логов, применяемых работодателями в вакансиях на платформе HH5.
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4 Приводится итоговое значение на уровне поиска в текстовом диапазоне целых значений 
(фраз) с возможностью приращения иных символов до и после них.

5 ОТФ профстандарта «Консультант в области управления персоналом» отсутствуют ввиду 
редкости появления на открытом рынке и кросс-функциональности представленных в нем ОТФ.



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 3 37

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Таблица 2
Распределение упоминания должностей, предлагаемых 

профессиональными стандартами, в вакансиях 2019–2021 гг., 
опубликованных на платформе headhunter

Distribution of references to positions offered by professional standards 
in vacancies in 2019–2021 published on the headhunter platform

Уникальные должности из профстандартов Вхождения, ед.

Менеджер по персоналу 23 170
Менеджер по подбору персонала 17 365
Рекрутер 15 327
Специалист по кадрам 9661
Специалист по подбору персонала 9654
Директор по персоналу 2661
Специалист по персоналу 2184
Экономист по труду 2014
Ресечер 1929
Специалист по компенсациям и льготам 804
Руководитель филиала 573
Инженер по организации и нормированию труда 495
Консультант по подбору персонала 410
Бизнес-тренер 261
Специалист по нормированию труда 115
Старший рекрутер 95
Директор по управлению персоналом 91
Инженер по нормированию труда 90
Старший консультант 71
Руководитель подразделения 63
Заместитель директора по управлению персоналом 49
Специалист по организации и оплате труда 46
Ведущий консультант 28
Главный экономист по труду 28
Заместитель генерального директора по управлению персоналом 25
Специалист по социальным программам 25
Помощник консультанта 23
Специалист по развитию и обучению персонала 22
Техник по труду 20
Специалист по нормированию и оплате труда 15
Специалист по оценке и аттестации персонала 8
Экономист по организации и оплате труда 8
Аналитик по подбору персонала 3
Специалист по оформлению трудовых отношений 2
Корпоративный бизнес-тренер 1
Руководитель структурного подразделения 1
Специалист по документационному обеспечению персонала 1
Специалист по корпоративной социальной политике 1
Управляющий партнер 1
Экономист по планированию 1



38 VESTNIK NSUEM. 2023. No. 3

По итогам анализа можно сделать вывод, что наиболее вариабельными в 
части применения наименований должностей являются ОТФ:

1) «Деятельность по обеспечению персоналом» (+ добавленные к ней 
ОТФ из профстандарта Специалиста по подбору персонала (Рекрутер)) – 
ввиду собственных трендов в позиционировании ролей и моде, привноси-
мой из других секторов;

2) Деятельность по организации труда и оплаты персонала (ПСС) 
(+ добавленные к ней ОТФ из профстандарта Специалиста по экономике 
труда) – ввиду дальнейших внутренних процессов специализации и коопе-
рации труда.

Рекомендации по развитию квалификации 
в области управления персоналом

Можно сделать общий вывод о недостаточном интересе работодателей 
к профессиональным стандартам, в том числе как к источнику информа-
ции о наименовании должностей, и о наличии определенного стремления 
бизнеса привести ряд должностей в соответствие с зарубежной термино-
логией.

К сожалению, до сих пор проблема профессионально-должностной 
классификации, обозначенная ранее в обзорах СПК УП и связанная с обе-
спечением либо четкой корреляцией между нормативно-справочными до-
кументами, определяющими структуру профессионально-должностной 
классификации трудовых ресурсов РФ, либо возврата к единому, ранее су-
ществовавшему подходу, но с учетом новых реалий и на новых принципах, 
остается пока нерешенной. Система профессиональных квалификаций и 
попытки ее развивать оправдана, однако шаги по ее встраиванию в систе-
му регулирования рынка труда и образования вызывают вопросы, так как 
получаемые результаты на выходе порождают сомнения в эффективности 
СПК по разным направлениям. Наличие большого количества советов по 
профессиональным квалификациям не стало акселератором для обще-
го развития направления – слишком разной по содержанию и эффектам 
оказалась их деятельность, главное, не были получены дополнительные 
эффекты, все ограничилось попытками внедрить и институционализиро-
вать систему подтверждения квалификаций для работодателей, а связка 
профессиональных и образовательных стандартов превратилась в форма-
лизованную игру по приведению в соответствие формулировок в разных 
по содержанию документах.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в настоящее время 
наиболее вариабельными в части применения наименований должностей в 
секторе «Управление персоналом» являются:

– сквозная квалификация «Менеджер по персоналу»;
– ОТФ «Деятельность по обеспечению персоналом» (+ ОТФ из проф-

стандарта Специалиста по подбору персонала (Рекрутер));
– ОТФ «Деятельность по организации труда и оплаты персонала» 

(+ ОТФ из профстандарта Специалиста по экономике труда).
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В вакансиях на HH присутствуют 40 из 74 уникальных наименований 
должностей в рамках обобщенных трудовых функций. При этом практи-
чески полностью отсутствуют возможные наименования должностей из 
профстандарта «Консультант в области управления персоналом», что мо-
жет быть обусловлено недостаточным интересом работодателей к про-
фессиональным стандартам, в том числе как к источнику информации о 
наименовании должностей. Кроме того, многие крупные работодатели 
стремятся привести названия должностей согласно зарубежной термино-
логии, ориентируясь на западные практики управления бизнесом. Рабо-
тодатели ориентированы больше на смешанные и кросс-функциональные 
варианты, чем на специализированные, что не отменяет укрепление со вре-
менем общего понимания обособленности управления персоналом. Наше 
исследование также показывает высокую востребованность новых высоко-
уровневых ролей в секторе «Управление персоналом» в первую очередь, 
HR-бизнес-партнера.

В «серой зоне» относительно сектора «Управление персоналом» выяв-
лены достаточные в своем количестве для рассмотрения как обособленного 
вида деятельности: event-менеджеры, специалисты по контролю качества 
клиентского, корпоративного обслуживания и деятельности по скриптам, 
специалисты по чатам и др.

По итогам анализа становится понятной высокая скорость развития 
квалификации в сфере управления персоналом, появления новых ролей, 
функций, подходов в 2–3-летнем периоде времени. Остается ответить на 
два вопроса: как системно и постоянно обеспечивать исследование (мони-
торинг) жизненного пути квалификаций в различных направлениях и как 
учитывать результаты в развитии рынка труда и системы профессиональ-
ного образования?

Заключение

Одним из важнейших направлений развития системы образования яв-
ляется удовлетворение на перспективу запросов рынка труда в конкретных 
специалистах, обладающих определенными наборами компетенций, а так-
же опытом в решении возникающих проблем и задач. Невозможно орга-
низовать подобную работу без изучения количественных данных о рын-
ке труда в соответствующих сегментах и экстраполяции показателей на 
среднесрочную перспективу (до 5 лет). Анализ данных возможен, только 
если они отражают объективную действительность, очищены от ошибок и 
«мусора», позволяют сделать обоснованные выводы, имеющие практиче-
скую ценность. Информация о рынке труда в нашей стране традиционно 
собиралась на уровне профильных государственных органов власти (мини-
стерство труда), косвенно о спросе и предложении можно было сделать вы-
воды по данным, которыми обладают центры занятости, текущая ситуация 
с вакансиями и ищущими работу сосредоточена на платформах по поиску 
работы. Как показывает практика, именно последние позволяют получать 
оперативный и объективный срез рынка труда по необходимым показате-
лям и переменным.
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Аннотация. В контексте беспрецедентного характера современных политических 
и экономических условий требуются постоянные исследования и обновление страте-
гии и тактики детенизации, а также поиск соответствующих методов и инструментов 
для осуществления этого процесса. Анализ ряда показателей продемонстрировал от-
сутствие эффективной политики детенизации отечественной экономики, что наряду 
с другими факторами оказывает негативное влияние на темпы экономического роста 
в России. В ходе исследования было определено понятие «детенизация экономики», 
определена важность процесса детенизации на пути экономического роста. Сформу-
лирован вывод о том, что теневая экономика представляет собой симбиоз экономи-
ческих, правовых, финансовых и институциональных отношений, которые имеют 
разную природу и предпосылки для возникновения, цели и мотивы. Следовательно, 
степень ограничения темпов экономического роста вследствие теневизации экономи-
ки определяется уровнем отклонения поведения хозяйствующих субъектов от суще-
ствующих правовых норм, а также законов и правил конкурентной среды. Соответ-
ственно, выбор инструментов и механизмов детенизации определяется состоянием и 
масштабами теневой деятельности. Авторы отмечают, что значительные масштабы 
теневого сектора в России стали серьезной угрозой устойчивому социально-экономи-
ческому развитию. В результате проведенного исследования были выявлены факторы 
тенизации экономики и сформулирован ряд научных рекомендаций по выводу рос-
сийской экономики из «тени». Был определен ряд приоритетов, в том числе легализа-
ция финансовых потоков и рынка труда. Сделан вывод о том, что противодействие не-
гативным факторам, проанализированным в работе, должно быть комплексным, что 
обеспечит сдерживание развития теневого сектора и создаст необходимые условия 
для устойчивого экономического роста российской экономики.

Ключевые слова: экономическое развитие, теневая экономика, детенизация эко-
номики
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Abstract. The context of unprecedented character of modern political and economic 
conditions requires the conduction of ongoing studies and renewal of the strategy and tactics 
of unshadowing, as well as the search of relevant methods and tools for carrying out this 
process. The analysis of several indicators demonstrated the absence of efficient policy of 
unshadowing national economy, which, along with other factors, has a negative influence 
on the rates of economic growth in Russia. The notion of “unshadowing of the economy” 
was defined in the course of the study, as well as the importance of the unshadowing 
process in the way of economic growth. A conclusion was drawn that shadow economy is 
the symbiosis of economic, legal, financial and institutional relations, which have various 
nature and occurrence prerequisites, goals and motives. Therefore, the degree of restriction 
of the rates of economic growth as a result of shadowing economy is determined by the 
level of deviation of behavior of economic entities from the existing legal norms, as well as 
law and rules of competitive environment. Therefore, the choice of tools and mechanisms 
of unshadowing is determined by the state and scales of shadow activity. The authors note 
that the significant scales of the shadow sector in Russia became a serious threat to the 
sustainable social and economic development. Following the study the factors shadowing 
economy were revealed and several scientific recommendations regarding the leading of 
the Russian economy out of the “shadow” were formulated. Certain priorities were defined, 
including legalization of financial flow and labor market. A conclusion was drawn that the 
countermeasures against the negative factors, analyzed in the study, should be complex, 
which will ensure containment of development of the shadow sector and create necessary 
conditions for sustainable economic growth of Russian economy.
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Введение

Наличие значительной доли неформального (теневого) сектора, актив-
ное функционирование которого препятствует устойчивости экономиче-
ского роста национальной экономики, является основанием для формиро-
вания целостной политики противодействия теневой экономике, включая 
совершенствование механизмов и инструментов противодействия при-
чинам ее возникновения, оптимизацию стратегии и тактики действий по 
смягчению последствий разрушительного воздействия незаконной эконо-
мической деятельности. В условиях глобального обострения кризисных 
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явлений, ставших последствиями пандемии Covid-19, а также давления 
санкций на Россию со стороны ведущих мировых держав, целесообразно 
не только прогнозировать тенденции и модели трансформации отечествен-
ной бизнес-среды, но и выделять неотложные меры по развитию официаль-
ной экономики и противодействию влиянию факторов теневой экономики. 
Важным моментом решения поставленной задачи является уточнение со-
держания категории «детенизация» экономики в контексте создания опти-
мальной среды для устойчивого экономического роста России.

Для достижения поставленной цели применялись методы сравнения, 
абстракции, анализа и обобщения, а также табличного и графического мо-
делирования. Исследование базируется на информации, представленной в 
актуальной периодической и научной литературе, а также данных Феде-
ральной службы государственной статистики.

Результаты исследования

В условиях современного кризиса, который приобрел глобальный ха-
рактер, все сложнее найти эффективные инструменты решения тех или 
иных проблем.

В полной мере это относится и к решению проблемы детенизации эко-
номики, предполагающему использование совокупности специфических 
методов сокращения теневого сектора, выбор которых определяется:

– причинами и условиями возникновения теневых отношений в кон-
кретном секторе экономики;

– уровнем тенизации;
– состоянием нормативно-правовой и институциональной среды.
Детенизация («обеление») экономики является процессом, противопо-

ложным ее тенизации (рис. 1).

Существование чрезмерной теневой экономики предопределяет уси-
ление структурных деформаций общественно-экономического развития, 
препятствует демократизации общества. Увеличение ее масштабности со-
провождается нарастанием угроз национальной экономике и снижением 
возможностей обеспечения реализации приоритетных интересов отдель-
ного гражданина, общества, государства. Рост масштабов теневой эконо-

Рис. 1. Содержание процессов тенизации и детенизации экономики
Contents of the processes of shadowing and unshadowing of the economy
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мики в России обуславливает необходимость активизации соответствую-
щих теоретических и практических исследований [5].

Изучению вопросов анализа масштабов теневого сектора экономики, а 
также методов, инструментов и подходов к детенизации бизнес-процессов 
в контексте обеспечения экономического роста посвящены работы многих 
российских исследователей данной проблемы.

Так, Е.А. Козлобаева и С.И. Яблоновская определили, что детениза-
ция как процесс легализации теневых капиталов обеспечит не только 
экономический рост, но и «будет способствовать снижению патологиче-
ских элементов в системе отношений, обеспечивающих экономическую 
безопасность государства, увеличению инвестиционных возможностей 
субъектов экономики, обеспечит положительный эффект для бюджетной 
сферы, долгосрочную стабильность и ориентированность национальной 
экономики на стратегическое развитие» [7]. Е.А. Болотнова, А.А. Храм-
ченко, Д.С. Шерстобитов, А.А. Рыгалин исследуют преступления, затра-
гивающие финансовые интересы государства и дестимулирующие эко-
номический рост, и предлагают комплекс стратегических мер по борьбе 
с финансовыми (налоговыми) преступлениями в контексте детенизации 
экономики [3]. О.А. Трухина, исследуя воздействие теневой экономики не-
посредственно на изменение показателей социально-экономического ре-
гионального развития, указывает, что основным направлением детениза-
ции является создание благоприятных условий для предпринимательства, 
в которых существование коррупции станет невыгодным [8]. По мнению 
С.Ю. Казанцевой, стратегия и тактика детенизации должны коррелировать-
ся с реальными структурными и институциональными преобразованиями 
в стране [6].

Отметим, что теоретические подходы к определению сущности теневой 
экономической деятельности, а также методические аспекты детенизации 
в контексте обеспечения устойчивого экономического роста рассматрива-
ются и во многочисленных трудах зарубежных ученых. Однако, несмотря 
на достаточно широкую представленность данной темы в современной ли-
тературе, ряд вопросов все еще остается недостаточно изученным. Кроме 
того, учитывая беспрецедентный характер современных экономических 
условий, обусловленный последствиями пандемии Covid-19, а также санк-
ционным характером взаимодействия Российской Федерации и значитель-
ной части мировых ведущих держав, требуется перманентное исследование 
и обновление стратегии и тактики детенизации и поиск соответствующих 
методов и инструментов осуществления этого процесса.

Исследование возможности проведения детенизации экономики не-
обходимо предварять изучением природы и предпосылок возникновения 
теневого сектора. Концептуализация понятия «теневой экономики» насчи-
тывает множество подходов к трактовке его сущности (рис. 2).

Таким образом, теневая экономика представляет собой симбиоз эконо-
мико-правовых, финансовых и институциональных отношений, которые 
имеют разную природу и предпосылки возникновения, цели и мотивы.

Следовательно, степень ограничения темпов экономического роста 
вследствие теневизации экономики определяется уровнем отклонения 
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поведения хозяйствующих субъектов от существующих правовых норм, 
а также законов и правил конкурентной среды. Соответственно, выбор ин-
струментов и механизмов детенизации определяется состоянием и масшта-
бом теневой деятельности.

Обобщая представленные подходы к содержанию понятия теневой 
экономики как негативного и разрушительного явления, можно утверж-
дать, что наиболее удачным является определение Е.Ю. Шекеты, который 
трактует детенизацию как «процесс комплексного сочетания администра-
тивно-ограничительных мер по криминальной части теневой экономи-
ки со стимулирующими экономическими мерами в легальной экономике 
с целью вывода скрытой экономической деятельности некриминального 
происхождения в легальное русло и официального учета неформальной 
ее части» [9].

Таким образом, понятие «детенизация экономики» целесообразно де-
терминировать следующим образом:

– с одной стороны, как совокупность государственных нормативных ак-
тов, представленных органами исполнительной власти, направленных на 
искоренение причин теневого сектора и/или развитие благоприятной ин-
ституциональной среды;

– с другой стороны, как процесс снижения уровня теневой экономики 
благодаря проведению рациональной государственной политики, включая 
государственное управление и мониторинг.

Рис. 2. Концептуализация понятия «теневой экономики» с использованием 
различных подходов к определению [5]

The concept of the “shadow economy” using various approaches to definition [5]

SOCIETY AND ECONOMY: PROBLEMS OF DEVELOPMENT



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 3 47

Уровень тенизации экономики в России все еще остается достаточно 
высоким, что является одновременно и показателем, и следствием нераци-
ональной или низкоэффективной политики детенизации (рис. 3).

Существенный прирост доли неформальной занятости в несельскохо-
зяйственном секторе за последние десять лет порождает определенные 
угрозы экономической безопасности страны, а именно:

– ограничение поступлений в бюджет и внебюджетные фонды средств, 
потенциально предназначенных для социально-экономического развития 
государства и улучшения жизни населения;

– отсутствие точной и достоверной экономической информации, слож-
ность организации и проведения государственного контроля за оборотом 
денег;

– замедление процессов модернизации экономики и рыночной системы;
– ухудшение качества трудового потенциала страны, замедление про-

цессов его эффективного использования, снижение степени социальной за-
щищенности трудовых ресурсов;

– усложнение контроля за соблюдением условий труда и обеспечением 
надлежащего качества товаров и услуг;

– повышение лояльности со стороны общества к нарушению норм на-
логового и трудового законодательства;

– развитие коррупции;
– создание благоприятных условий для криминализации экономики и 

общественной жизни.
Как видим, общим следствием разрастания теневой экономики является 

разрушение устоявшегося порядка и норм экономических отношений. Го-
сударство имеет еще один негативный результат – сокращение социальных 
расходов в результате отсутствия налоговых поступлений в бюджет [1, 2, 4].

Рис. 3. Динамика доли неформальной занятости в несельскохозяйственном 
секторе, %

Источник: cоставлено авторами на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики РФ (рис. 3–5)

Dynamics of the share of informal employment in the non-agricultural sector, %
Source: compiled by the authors based on data from the Federal State Statistics Service 

of the Russian Federation (fig. 3–5)
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Если же провести анализ в отраслевом разрезе, то наибольшая доля те-
невого сектора по итогам 2020 г. характерна для деятельности в сферах 
операций с недвижимым имуществом, сельского хозяйства, строительства, 
гостиничной деятельности и общепита, административной деятельности 
и торговли. Минимальный процент неучтенного ВВП приходится на до-
бывающую промышленность, финансовую и страховую деятельность – 
по 0,8 и 0,7 %. Полностью отсутствует неформальная деятельность по дан-
ным Росстата в секторе государственного управления и в энергетической 
отрасли (рис. 4).

Динамика представленных показателей свидетельствует об отсутствии 
эффективной политики детенизации отечественной экономики, что наряду 
с другими факторами оказывает негативное влияние на уровень экономи-
ческого роста России. Так, если рассмотреть динамику индекса физическо-
го объема валового внутреннего продукта России, то можно заметить, что 
за последние десять лет его максимальное значение не превышало 104,7 % 
(рис. 5), тогда как в развитых странах, с низким уровнем теневой экономи-
ки, значение данного показателя существенно выше. К примеру, в Ирлан-
дии темп роста ВВП в 2021 г. составил 113,5 %, в Турции – 111,0, в Синга-
пуре – 107,6, в Гонконге – 106,4 % [2].

В этой связи детенизация экономики является одним из приоритетных 
и принципиально важных направлений современной экономической поли-
тики России.

Основными факторами тенизации российской экономики остаются низ- 
кая рентабельность общественного сектора; высокая стоимость ведения 

Рис. 4. Доля экономических операций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами, 
в ВДС соответствующей отрасли, %

Share of economic transactions not observable by direct statistical methods in the GVA 
of the corresponding industry, %
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бизнеса; громоздкая налоговая система, в которой фискальная функция 
играет решающую роль; девальвация стоимости рабочей силы; недоста-
точное развитие внутреннего рынка; отсутствие рациональных рыночных 
регуляторов для определения стоимости ресурсов; низкая способность го-
сударства обеспечить прозрачные условия для осуществления легальной 
деятельности.

Существенными факторами тенизации российской экономики остают-
ся низкая рентабельность общественного сектора; высокая затратность ве-
дения бизнеса; обременительная налоговая система, в которой фискальная 
функция играет определяющую роль; обесценивание стоимости рабочей 
силы, недостаточная развитость внутреннего рынка; отсутствие рацио-
нальных рыночных регуляторов установления стоимости ресурсов; низкая 
способность государства для обеспечения прозрачных условий реализации 
деятельности и гармонизации экономических интересов хозяйствующих 
субъектов и др.

Рассмотрим влияние указанных и некоторых других факторов более 
подробно.

1. Неэффективное налоговое администрирование, выраженное в фор-
ме нерациональной налоговой нагрузки, приводит к росту числа убыточ-
ных предприятий, снижению платежной дисциплины. Нестабильность и 
несовершенство налогового законодательства снижает правовую осведом-
ленность и защиту добропорядочных налогоплательщиков. Отсутствие 
эффективных механизмов наказания за несоблюдение налогового законо-
дательства создает дополнительные стимулы для минимизации и уклоне-
ния от уплаты налогов

2. Результатом неэффективного государственного регулирования эконо-
мики является отсутствие взаимного доверия бизнеса к государству, высо-
кая бюрократизация, несовершенное институциональное и законодатель-
ное обеспечение легальной деятельности; формирование на этой основе 
корпоративно-бюрократических структур, фактически подменяющих со-
бой механизм государственного управления. Частые изменения в законо-
дательном обеспечении предпринимательской деятельности затрудняют ее 

Рис. 5. Динамика индекса физического объема ВВП России, %
Dynamics of the Russian GDP physical volume index, %
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эффективное планирование, что способствует постоянному поиску тене-
вых способов деятельности.

3. Низкий уровень денежно-кредитного регулирования заключается в 
непрозрачном рефинансировании различных коммерческих банков при 
формировании обменного курса, чрезмерном уровне активности государ-
ства на кредитном рынке, в том числе в виде выпуска различных государ-
ственных облигаций для пополнения государственного бюджета, что при-
водит к концентрации капитала в спекулятивных операциях; повышению 
процентных ставок из-за инфляционных процессов.

4. Существующие проблемы на рынке труда вызваны отсутствием, во-
первых, необходимых экономических стимулов для формирования стрем-
ления к официальному трудоустройству и, во-вторых, системы контроля 
и наказания за отказ в официальном трудоустройстве и налогообложении 
доходов.

5. Несовершенство бюджетной системы проявляется в низком контроле 
за использованием бюджетных средств, что подтверждается проверками 
Счетной палаты Российской Федерации, фиксирующей множественные 
нарушения.

6. Высокий рост общей преступности (10 % за 2021 г. по данным МВД 
РФ) способствует криминализации экономики. Отсутствие совершенной 
правоохранительной и судебной системы, четкой государственной про-
граммы по борьбе с организованной преступностью, в том числе в эконо-
мической сфере, снижает степень доверия граждан к правоохранительным 
и судебным органам.

Сохраняющееся разнообразие проявлений тенизации, связанной с 
высокой затратностью ведения бизнеса; обременительной налоговой си-
стемой, в которой фискальная функция играет определяющую роль; обе-
сцениванием стоимости рабочей силы; сокращением внутреннего рынка 
потребления; отсутствием надлежащих рыночных регуляторов распреде-
ления ресурсов; отсутствием прозрачных условий ведения экономической 
деятельности и др., свидетельствует о бесперспективности репрессивных 
методов противодействия тенизации в виде усиления контрольно-кара-
тельных функций государства. Возможность создания привлекательных 
условий для легализации временных участников «теневого» сектора, пре-
жде всего, будет определяться способностью властных структур отличить 
и рационально дифференцировать «теневые» правонарушения по уровню 
их объективной общественной опасности, применяя в соответствии с на-
несенным ущербом справедливо дифференцированные санкции.

Реформирование российской экономики с целью сокращения уровня ее 
детенизации может идти по следующим направлениям (рис. 6).

Таким образом, процесс детенизации экономики является сложным, 
процессом, который включает совокупность действий по искоренению 
причин тенизации и снижению доли теневого сектора путем создания бла-
гоприятной среды для легализации бизнеса.

С этих позиций реализация антикоррупционной реформы предполагает:
– принятие срочных мер по повышению эффективности законодатель-

ного обеспечения предпринимательства (в том числе, пересмотр или от-
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мена регуляторных актов, способствующих чрезмерной бюрократизации 
экономических процессов) с целью сокращения стимулов к переходу к те-
невой деятельности, улучшения контроля властных органов за совершае-
мыми теневыми операциями;

– акцентирование внимания на законодательном обеспечении профи-
лактики антикоррупционных мероприятий;

– совершенствование ИТ-инфраструктуры государственного управле-
ния с целью сокращения масштабов государственного аппарата;

– формирование взаимного доверия бизнеса и власти, в том числе пу-
тем уменьшения количества проверок; сокращения времени на проведение 
регистрации и получение лицензий, сертификатов и других документов; 
создания равных условий предпринимательской деятельности для всех 
субъектов хозяйствования и др.

Необходимыми мерами налогового реформирования являются:
– проведение налоговой амнистии на основе прозрачной и четкой про-

цедуры, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет;
– внедрение в процессе администрирования налогов электронных си-

стем для сокращения физического контакта представителей налоговой 
службы и налогоплательщиков;

– оптимизация налоговой нагрузки и налоговых льгот, что обеспечит 
создание равных условий для всех налогоплательщиков;

– повышение ответственности за применение налоговых теневых схем 
и др.

Реформирование банковской системы заключается в:
– превращении оборота по безналичным платежам в основную часть 

денежного потока с целью усиления контроля за источниками доходов и 
своевременного выявления фактов расходования средств, превышающих 
официально подтвержденный доход;

– внесении поправок к законодательству, предусматривающих раскры-
тие информации о конечных владельцах банков и небанковских финансо-
вых учреждений;

– повышении прозрачности деятельности Центрального банка по рефи-
нансированию; гибком формировании обменного курса;

– противодействии оттоку внутреннего капитала; разработке эффектив-
ной системы возврата из-за рубежа средств и активов, полученных пре-
ступным путем в результате операций по отмыванию денег и др.

Рис. 6. Направления политики по детенизации экономики
Policy directions for unshadowing the Russian economy
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Реформирование рынка труда требует:
– усиления мер по обеспечению достойного вознаграждения за квали-

фицированный труд, устранению неоправданных дифференциаций в зара-
ботной плате для разных предприятий, отраслей и секторов экономики;

– повышения размера налоговых и административных взысканий с нару-
шителей трудового законодательства, в том числе введение ответственности 
за отказ от оформления сотрудников, от уплаты страховых взносов и т.д.;

– разработки эффективных бизнес-моделей, которые были бы более 
прибыльными и популярными, чем «серые» схемы;

– ограничения доступа «неплательщиков» налогов к определенным об-
щественным благам (например, элементам социальной инфраструктуры) 
и др.

Проведение судебной реформы должно быть направлено:
– на предоставление всех необходимых гарантий принятия справедли-

вых судебных решений, а также защиты прав собственности;
– на повышение профессионализма правоохранительных и судебных 

органов; усиление роли конституционного правосудия; обеспечение бес-
пристрастности судебных процессов и др.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что решением пробле-
мы сокращения масштабов теневых экономических отношений является, 
с одной стороны, создание стимулов для ведения легального бизнеса и вы-
ведение теневого капитала некриминального происхождения в легальный 
сектор, а с другой стороны, создание условий, при которых теневая эконо-
мическая деятельность становится рискованной и дорогостоящей.

Таким образом, детенизация экономики представляет собой процесс 
реализации системы мер экономического, технико-технологического, орга-
низационно-управленческого, правового характера по формированию эко- 
номических предпосылок выведения доходов из теневого сектора в легаль-
ный сектор экономики, в совокупности с мерами превентивного воздейст-
вия на причины появления теневой экономики. Только комплексность ука-
занных мер позволит обеспечить детенизацию экономики России и создать 
условия, необходимые для устойчивого экономического роста.

Заключение

В ходе исследования было детерминировано понятие «детенизации 
экономики», определена важность процесса детенизации для достижения 
целей экономического роста. Подтверждены значительные масштабы те-
невого сектора в России, что превратилось в серьезную угрозу для устой-
чивого социально-экономического развития. В результате исследования 
определены факторы тенизации национальной экономики России и сфор-
мулирован ряд научных рекомендаций по детенизации экономики России. 
Определено, что приоритетами детенизации экономики при осуществле-
нии экономических реформ являются детенизация всех финансовых пото-
ков, легализация рынка труда за счет введения и поддержания стимулов 
к накоплению и последующему инвестированию средств в легальную де-
ятельность; «амнистии» нелегальных инвестиций в инновационную или 
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иную важную для общества сферу; минимизации финансовой базы тене-
вого сектора за счет снижения суммы налога на сумму документально под-
твержденных средств, потраченных на развитие человеческого капитала; 
привлечения иностранных компаний, выступающих против теневой эконо-
мики; упрощения процедур лицензирования и согласования предпринима-
тельской деятельности, в том числе предпринимателей в сфере инноваций; 
разработки практических рекомендаций по ликвидация схем незаконно-
го использования финансовых ресурсов и т.д. Только комплексное воз-
действие на причины и проявления теневых процессов позволит обеспе-
чить детенизацию экономики России и создать условия, необходимые для 
устойчивого экономического роста.

Список источников

1. Абдуллаев А.Ш. Теневая экономика: сущность и масштабы в современной Рос-
сии // Экономика и предпринимательство. 2020. № 4 (117). С. 177–179.

2. Афанасьева А.О. Особенности теневой экономики в различных по уровню разви-
тия экономики группах стран // Научные записки молодых исследователей. 2019. 
Т. 7, № 3. С. 74–82.

3. Болотнова Е.А., Храмченко А.А., Шерстобитов Д.С., Рыгалин А.А. Теневая эконо-
мика: экономические преступления // Естественно-гуманитарные исследования. 
2021. № 38 (6). С. 74–79.

4. Измайлов М.К. Теневая экономика как угроза экономической безопасности Рос-
сии // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика 
и управление. 2022. № 1. С. 85–98.

5. Измайлов М.К., Арбенина К.А. Приоритетные направления снижения уровня те-
невого сектора экономики: зарубежный опыт и российская практика // Бизнес и 
дизайн ревю. 2022. № 4 (28). С. 19–30.

6. Казанцева С.Ю., Леонова М.Е. Теневая экономика и ее воздействие на эконо-
мическую систему // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 11-1 (81). 
С. 98–103.

7. Козлобаева Е.А., Яблоновская С.И. Теневая экономика в системе экономической 
безопасности: отношения нормы и патологии // Вестник Воронежского государ-
ственного аграрного университета. 2018. № 1 (56). С. 247–257.

8. Трухина О.А. Влияние теневой экономики на динамику показателей регионально-
го социально-экономического развития (на примере ХМАО – Югра) // Инноваци-
онное развитие экономики. 2019. № 3 (51). С. 209–215.

9. Шекета Е.Ю. Необходимость налоговой оптимизации как основная предпосылка 
детенизации бизнеса // Бизнес-информ. 2019. № 9 (500). С. 79–85.

References

1. Abdullaev A.Sh. Tenevaja jekonomika: sushhnost’ i masshtaby v sovremennoj Rossii 
[Shadow Economy: Essence and Scale in Modern Russia], Jekonomika i predprinima-
tel’stvo [Economics and Entrepreneurship], 2020, no. 4 (117), pp. 177–179.

2. Afanas’eva A.O. Osobennosti tenevoj jekonomiki v razlichnyh po urovnju razvitija 
jekonomiki gruppah stran [Peculiarities of the shadow economy in different groups of 
countries according to the level of economic development], Nauchnye zapiski molodyh 
issledovatelej [Scientific notes of young researchers], 2019, vol. 7, no. 3, pp. 74–82.

3. Bolotnova E.A., Hramchenko A.A., Sherstobitov D.S., Rygalin A.A. Tenevaja jekonomi-
ka: jekonomicheskie prestuplenija [Shadow economy: economic crimes], Estestvenno- 
gumanitarnye issledovanija [Natural-Humanitarian Studies], 2021, no. 38 (6), pp. 74–79.

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ



54 VESTNIK NSUEM. 2023. No. 3

4. Izmajlov M.K. Tenevaja jekonomika kak ugroza jekonomicheskoj bezopasnosti Rossii 
[Shadow economy as a threat to the economic security of Russia], Vestnik Voronezhsko-
go gosudarstvennogo universiteta. Serija: Jekonomika i upravlenie [Vestnik of Voronezh 
State University. Series: Economics and Management], 2022, no. 1, pp. 85–98.

5. Izmajlov M.K., Arbenina K.A. Prioritetnye napravlenija snizhenija urovnja tenevogo 
sektora jekonomiki: zarubezhnyj opyt i rossijskaja praktika [Priority directions of re-
ducing the shadow sector of the economy: foreign experience and russian practice], 
Biznes i dizajn revju [Business and Design Review], 2022, no. 4 (28), pp. 19–30.

6. Kazanceva S.Ju., Leonova M.E. Tenevaja jekonomika i ee vozdejstvie na jekonomi-
cheskuju sistemu [Shadow economy and its impact on the economic system], Jekono-
mika i biznes: teorija i praktika [Economics and Business: Theory and Practice], 2021, 
no. 11-1 (81), pp. 98–103.

7. Kozlobaeva E.A., Jablonovskaja S.I. Tenevaja jekonomika v sisteme jekonomicheskoj 
bezopasnosti: otnoshenija normy i patologii [Shadow economy in the system of eco-
nomic security: relations of norm and pathology], Vestnik Voronezhskogo gosudarstven-
nogo agrarnogo universiteta [Bulletin of Voronezh State Agrarian University], 2018, 
no. 1 (56), pp. 247–257.

8. Truhina O.A. Vlijanie tenevoj jekonomiki na dinamiku pokazatelej regional’nogo 
social’no-jekonomicheskogo razvitija (na primere HMAO – Jugra) [Influence of sha-
dow economy on the dynamics of indicators of regional socio-economic development 
(on the example of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra)], Innovacionnoe razvi-
tie jekonomiki [Innovative development of economy], 2019, no. 3 (51), pp. 209–215.

9. Sheketa E.Ju. Neobhodimost’ nalogovoj optimizacii kak osnovnaja predposylka deteni-
zacii biznesa [Necessity of tax optimization as the main prerequisite for the detenization 
of business], Biznes-inform [Business-Inform], 2019, no. 9 (500), pp. 79–85.

Сведения об авторах:
М.К. Измайлов – кандидат экономических наук, доцент, Высшая школа произ-

водственного менеджмента, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Е.А. Арбенина – кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики агро-
промышленного комплекса, Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I, Воронеж, Российская Федерация.

Information about the authors:
M.K. Izmailov – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Higher 

School of Production Management, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 
St. Petersburg, Russian Federation.

E.A. Arbenina – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department 
of Economics of Agro-Industrial Complex, Voronezh State Agrarian University named 
after Emperor Peter I, Voronezh, Russian Federation.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 01.07.2023 The article was submitted 01.07.2023
Одобрена после рецензирования 05.07.2023 Approved after reviewing 05.07.2023
Принята к публикации 07.07.2023 Accepted for publication 07.07.2023

SOCIETY AND ECONOMY: PROBLEMS OF DEVELOPMENT



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 3 55

Вестник НГУЭУ. 2023. № 3. С. 55–62
Vestnik NSUEM. 2023. No. 3. P. 55–62

Научная статья
УДК 338.246.2
DOI: 10.34020/2073-6495-2023-3-055-062

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИТИКИ 
И МЕНЕДЖМЕНТА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Гончаренко Людмила Петровна1, Корсаков Григорий Геннадьевич2

1, 2 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
1 goncharenko.lp@rea.ru
2 ggk2912@gmail.com

Аннотация. Модель импортозамещения не новая для нашей страны, первые 
практики осуществлялись еще в советское время. В наши дни наблюдается тенденция 
к ограничению экспортно-импортных отношений. Вводятся заградительные меры, 
которые ломают существующие логистические цепочки, из-за чего кратно возраста-
ют риски у целых отраслей производства в Российской Федерации. Непосредствен-
но проблема импортозамещения очень остро встала перед Российской Федерацией в 
свете беспрецедентного санкционного давления со стороны западных стран, которое 
наблюдается с начала 2022 г. Однако многие страны в той или иной мере сталкивались 
с необходимостью внедрения инструментов политики импортозамещения. Поэтому 
для своевременного реагирования на внешние вызовы, стоящие перед нашей страной, 
необходимо проанализировать зарубежный опыт в локализации производства. Данная 
статья посвящена рассмотрению практик импортозамещения разных стран с целью 
установления позитивных и негативных механизмов реализации политики импорто-
замещения. Целью данного исследования является выявление механизмов, которые 
могут обеспечить эффективность проведения программ развития промышленности.
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Abstract. The import substitution model is not new for our country, the first practices were 
carried out in Soviet times. Nowadays, there is a tendency to restrict export-import relations. 
Protective measures are being introduced that break down existing logistics chains, which 
increases the risks of entire industries in the Russian Federation by a multiple. Directly, the 
problem of import substitution has become very acute for the Russian Federation in the light 
of unprecedented sanctions pressure from Western countries, which has been observed since 
the beginning of 2022. However, many countries in one way or another faced the need to 
introduce import substitution policy tools. Therefore, in order to respond in a timely manner 
to the external challenges facing our country, it is necessary to analyze foreign experience in 
localization of production. This article is devoted to the consideration of import substitution 
practices of different countries in order to establish positive and negative mechanisms for 
the implementation of import substitution policy. The purpose of this study is to identify 
mechanisms that can ensure the effectiveness of industrial development programs.
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Введение

Импортозамещение – комплекс мероприятий, направленных на стиму-
лирование производства и конкурентоспособности отечественных товаров, 
повышение внутреннего спроса, оптимизацию спроса на импорт. Это опре-
деляется необходимостью снижения зависимости транзитной экономики 
от экономических лидеров. Основной целью политики импортозамещения 
является стимулирование внутреннего производства, разработка новых 
продуктов для стимулирования спроса и ограничения импорта.

Понятие «импортозамещение» отходит к 1960-м гг., когда впервые 
термин был употреблен в Организации объединенных наций [7] для опи- 
сания той политики, которая применялась в постколониальную эпоху быв- 
шими колониями европейских стран и другими развивающимися рынка-
ми. Данный процесс был необходим в первую очередь для индустриали-
зации экономики с помощью протекционистских мер для национальных 
компаний.

FACTS, APPRAISALS, PERSPECTIVES



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 3 57

Волны импортозамещения

Принято выделять две волны политики импортозамещения в мире [2].
1. 1950–1960 гг. Импортозамещение в странах Латинской Америки, 

Восточной Азии, части стран Африки. Связана эта волна с экономическим 
состоянием постколониальных стран. Импортозамещение служило осно-
вой индустриализации. Мотивы были в основном экономическими.

2. 2010–2020 гг. Импортозамещение в странах Европы, США. Основной 
предпосылкой данной волны импортозамещения была политика переноса 
или возврата производственных мощностей в прочие страны, которая про-
водилась западными странами на рубеже ХХ и XXI вв. Данную волну от-
личает то, что стимулами для проведения такой политики служат не только 
экономические факторы, но социальные и геополитические.

Также можно выделить промежуточный период 1970–2010 гг., когда 
общемировая тенденция к импортозамещению не наблюдалась, но все же 
некоторые страны прибегали к данной политике для обеспечения более 
стабильной экономической ситуации в стране. Такими примерами могут 
служить следующие страны: Китай, Тайвань, Бразилия, Боливия, Чили, 
Аргентина и др.

Основные факторы импортозамещения в разные периоды

1950–1960-е гг. [2]:
– глобальная торговля в основном межотраслевая;
– промышленность развивающихся стран на низком уровне развития;
– развивающиеся страны борются с нехваткой иностранной валюты, 

что сказывается на обменных курсах;
– в развивающихся странах высокий уровень безработицы, ресурсы ис-

пользуются неэффективно.
1970–2010-е гг.:
– развивающаяся глобализация;
– необходимость привлекать транснациональные корпорации и ино-

странный капитал;
– разработка нового (стратегического) передового производства соб-

ственными силами и возрастающая гонка технологий.
2010–2020-е гг.:
– усиление геополитической напряженности, торговые войны, усиле-

ние входных барьеров на иностранные риски;
– протекционные меры государств для внутренних производителей;
– рост риска разрыва глобальных цепочек производства.

Инструменты и практики импортозамещения

В современном мире к практике импортозамещения обращаются мно-
гие страны. Ниже перечислены основные инструменты.

1. Налоговое стимулирование – многие страны реализуют практику на-
логовых льгот для целевых предприятий или для целых отраслей. Могут 
реализовываться меры по снижению налоговых ставок на прибыль или 
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освобождаться от уплаты некоторых налогов предприятия, реинвестирую-
щие в НИОКР, или предприятия из фокусных отраслей, как правило, вы-
сокотехнологичных. Например, в Швеции предприятия, вкладывающие 
больше 10 % прибыли в НИОКР, освобождены от налогов на сумму вло-
жений в НИОКР. В Германии и Франции могут быть полностью списаны 
расходы на исследования. Возможно предоставление налогового льготного 
кредита [1].

2. Институт государственных закупок – государство может само форми-
ровать список товаров, необходимых для государства в целом и заключать 
контракты с предприятиями на поставки данных товаров. Это позволяет 
производителям быть обеспеченными долгосрочными контрактами. Не-
обходимо учитывать, что при использовании данного инструмента нужно 
обеспечивать высокий уровень конкуренции для совершенствования су-
ществующих технологий производства и переход к более технологичным 
продуктам. Примером протекционной политики США по данному направ-
лению могут служить ограничительные меры на поставки иностранных то-
варов для нужд государства. Зачастую иностранные производители могут 
участвовать в таких поставках только при наличии серьезных преимуществ 
по сравнению с локальными поставщиками [1].

3. Таможенно-тарифное регулирование – введение заградительных по-
шлин государствами на импорт товаров помогает локальным поставщикам 
быть более конкурентоспособными на локальном рынке. В случае вве-
дения пошлин местные производители зачастую выбирают местных по-
ставщиков. Но, к сожалению, проведение таких мер может привести к так 
называемым торговым войнам. Примером служит политика, проводимая 
президентом США Д. Трампом в отношении товаров из Китая и ответных 
мер КНР по отношению к товарам из США в 2018–2019 гг. Это привело 
к эскалации напряжения между двумя странами и появлению торгового де-
фицита в размере 335 млрд долл. [5].

4. Стандартизация и сертификация – данный метод позволяет на законо-
дательном уровне регулировать характеристики товаров, которые произво-
дятся внутри страны и импортируются из вне. При использовании данного 
метода могут создаваться препятствия для ввоза товаров из-за рубежа, что 
позволяет местным поставщикам развиваться, занимая опустевшие ниши. 
Также государства могут применять дополнительные регуляторные меры, 
по которым ограничивается выдача лицензий или обеспечивается прохож-
дение дополнительного контроля или сбора дополнительной информации 
о товаре. Например, в США при лицензировании товара необходимо ука-
зывать процент содержания комплектующих, произведенных на террито-
рии США, чтобы остановить поток производств в страны с более дешевой 
рабочей силой.

5. Офсетные механизмы – применяются в основном при государствен-
ных закупках и заключаются в том, что в контракте указывается условие 
совершения сделки, при котором часть суммы инвестиций должна быть 
реинвестирована в производство на территории страны. Такими механиз-
мами пользуются Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.
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Успешные практики внедрения импортозамещения

Одним из успешных кейсов в политике импортозамещения в высоко-
технологичных отраслях служит Вьетнам. В последнее время Юго-Вос-
точная Азия и особенно Вьетнам стали основными получателями выгоды 
от частичного вывода производства из Китая компаниями из Соединенных 
Штатов и европейских стран. Выпуск электроники во Вьетнаме растет 
стремительными темпами (см. рисунок).

Факторы успеха [4]:
1) простая процедура открытия всех возможных форм бизнеса;
2) трудовые ресурсы: 68,7 % трудоспособное население, из них около 

50 % имеют профессиональную подготовку. Относительно небольшие зар-
платы;

3) ресурсы для размещения производства. Во Вьетнаме более 115 400 га 
выделено под индустриальные парки с готовой инфраструктурой;

4) логистическая привлекательность;
5) предоставление широких налоговых льгот в области Hi-tech:
– налоговая ставка 10 % на 15 лет или на все время функционирования 

предприятия для специальных проектов;
– освобождение от корпоративного налога на четыре года;
– снижение (50 %) корпоративного налога на срок от 5 до 9 лет.
Достижения:
1) занимает 12-е место в мире по производству электроники. Вьетнам 

поднялся на это место с 47-го за 19 лет;
2) привлечение большого количества иностранных инвестиций (Sam-

sung – 17 млрд долл., LG – 3,5 млрд долл., Intel – 1 млрд долл.);
3) создание научно-исследовательских центров;
4) локализация высокотехнологичного производства.

Валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), размер чистого экспорта 
и взвешенных импортных пошлин электроники и оборудования Вьетнама [4]

Gross FDI inflows, net exports and weighted duties on imported electronics and equipment 
of Vietnam [4]
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Негативные факторы:
1) возрастающая стоимость импорта;
2) несмотря на локализацию производства внутри страны выпуск элек-

троники происходит в компаниях с большим участием иностранного капи-
тала, что делает отрасль уязвимой при изменениях геополитической конъ-
юнктуры.

Также к позитивным зарубежным практикам импортозамещения можно 
отнести следующие:

1) относительно легкое импортозамещение в секторе FMCG (FMCG – 
Fast Moving Consumer Goods – потребительские товары). Обеспечивается 
за счет большого местного спроса на производимую продукцию и при на-
личии достаточного количества рабочей силы внутри страны;

2) сосредоточение на среднетехнологичных отраслях, например, пище-
вая промышленность в странах Южной Азии и Латинской Америки;

3) импортозамещение, ориентированное на дальнейший экспорт. При-
мером может служить машиностроение в странах Восточной Азии.

Результат импортозамещающих мер – добровольных или принудитель-
ных – будет положительным, если импортные товары будут заменены това-
рами локального производства; будут иметь аналогичное качество; сохра-
нится цена не выше импортной; сопоставимые объемы наличия продукции 
на рынке, как раньше.

Об успехе замены импорта следует судить по позиции потребителя. 
Если он не испортился по сравнению с оригиналом, замена импорта про-
шла успешно [3].

Негативные последствия внедрения мер 
по импортозамещению

Типовые проблемы при проведении политики импортозамещения:
1) низкая глобальная конкуренция – при локализации производства и 

отсутствии конкурентов из-за рубежа есть высокая вероятность стагнации 
технологий и качества выпускаемой продукции;

2) недостаточная емкость рынка – при локализации всегда стоит пом- 
нить, что при ограниченном количестве внутренних потребителей высок 
рост перепроизводства, а значит снижение спроса и увеличение кассовых 
разрывов, которые могут привести к банкротству компаний-производителей;

3) конфликт интересов – лоббисты той или иной отрасли могут спрово-
цировать неэффективное использование целевых средств, что может вы-
звать чрезмерную поддержку одной отрасли и недостаточную другой;

4) нарушение авторских прав при прямом копировании зарубежных то-
варов;

5) отсутствие необходимых технологических возможностей и компе-
тенций и, как следствие, меньшая эффективность производства или полное 
отсутствие возможности воспроизвести ту или иную технологию.

Таким образом, при реализации процесса импортозамещения стоит 
обратить внимание на зарубежный опыт. Ключевыми тенденциями в по-
литике импортозамещения являются налоговые льготы для приоритетных 
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отраслей, таможенное регулирование, стандартизация и спецификация. Но 
при реализации данных мероприятий необходимо учитывать внутренние 
производственные, социально-демографические, экономические и прочие 
особенности.

Заключение

В настоящее время на территории нашей страны проводится реальная 
экономическая деятельность по импортозамещению. Для того чтобы про-
цесс локализации производства проходил более успешно и способствовал 
росту экономики отдельных отраслей промышленности и экономики стра-
ны в целом, необходимо тщательно анализировать зарубежный опыт по им-
портозамещению или локализации в зарубежных странах. Из позитивных 
трендов, выведенных в ходе данного исследования, стоит выделить более 
легкую локализацию производства товаров ежедневного потребительского 
спроса и необходимость фокусирования на высокотехнологичных отраслях, 
которые впоследствии могут стать локомотивами роста всей экономики.

Особое внимание стоит уделить негативным моментам: снижение кон-
куренции может привести к падению качества произведенных товаров, их 
удорожанию и отсталости промышленного комплекса. В свою очередь, 
низкая емкость рынка также может способствовать убыточности локали-
зованного производства, поэтому при планировании локализации следует 
уделить внимание поиску рынков сбыта.

В целом можно отметить, что процесс локализации можно считать в 
полной мере успешным, если граждане страны при этом получают более 
качественный конкурентный локальный продукт, цены на локальный про-
дукт не отличаются от тех, что были на импортный, и все граждане обеспе-
чены товарами первой необходимости.
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Аннотация. В статье охарактеризовано влияние кадрового потенциала на эффек-
тивность функционирования высшего учебного заведения в условиях конкуренции 
на рынке образовательных услуг. Обосновано содержание кадрового потенциала вуза 
как совокупности личных качеств и профессиональных компетенций, определяющих 
эффективность профессиональной деятельности преподавателя вуза; рассмотрена 
структура профессиональной компетентности преподавателя вуза с позиций различ-
ных авторов и представлена авторская модель компетентностного подхода к развитию 
кадрового потенциала вуза.
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В современных условиях конкуренции на рынке образовательных услуг 
кадровый потенциал вуза является основным фактором его конкурентоспо-
собности и важнейшим объектом кадровой политики. Развитие кадрового 
потенциала определяет эффективность функционирования вуза, обеспечи-
вает качество предоставляемых образовательных услуг.

Потенциал каждого сотрудника вуза характеризуется совокупностью 
личных качеств и профессиональных компетенций, определяющих спо-
собности персонала обеспечивать устойчивое функционирование вуза в 
долгосрочной перспективе и направленных на достижение его стратегиче-
ских целей и задач.

В связи с этим рассмотрение сущности и содержания компетенций 
персонала вуза, в частности, научно-педагогических работников как ос-
новной его категории, определение уровня их сформированности является 
актуальной задачей управления развитием кадрового потенциала высшего 
учебного заведения.

Кадровый потенциал преподавателя вуза включает в себя совокупность 
компетенций, необходимых для формирования условий осуществления его 
профессиональной деятельности. Преимущественно к основным направ-
лениям профессиональной деятельности преподавателя вуза относят обра-
зовательную, научно-исследовательскую, методическую, воспитательную 
и управленческую функции. Обладание определенными компетенциями 
позволяет преподавателю вуза интегрировать в своей профессиональной 
деятельности знания, умения и навыки, характеризующие его как лич-
ность, ученого и преподавателя [8].

Роль преподавателя вуза сегодня не отождествляется только лишь с 
трансляцией и передачей знаний. Преподаватель является фасилитатором 
и менеджером образовательного процесса, где центральной фигурой вы-
ступает обучаемый [5, с. 106].

В специализированной литературе представлены различные подходы к 
определению сущности и содержания компетенций в области педагогиче-
ской деятельности. Преимущественно они определяются как совокупность 
личностных характеристик, знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
эффективность деятельности преподавателя вуза в различных контекстах 
обучения [5].

В исследовании С.М. Тучкова, Ю.А. Давыдовой, О.П. Кокоулиной в ка-
честве приоритетных выделены следующие группы компетенций препо-
давателя вуза [10]:

– научно-исследовательские, характеризующие способность преподава-
теля приобретать новые и углублять имеющиеся знания, в том числе по чи-
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таемой дисциплине, умение преподавателя увидеть диалектические связи 
изучаемых явлений и преподаваемых курсов;

– дидактические компетенции, отражающие качество подготовки учеб-
но-методических материалов и способность использовать современные пе-
дагогические технологии;

– организационные, определяющие способность преподавателя владеть 
аудиторией и организовать (вовлечь) в учебный процесс обучающихся;

– коммуникативные, характеризующие аспекты коммуникативного вза-
имодействия преподавателя со студентами и коллегами;

– перцептивные, определяющие способность преподавателя чувство-
вать эмоциональный фон и настрой обучаемых и умение адаптировать под 
него образовательный процесс;

– суггестивные, характеризующие способность психолого-педагогиче-
ского воздействия на обучаемых;

– информационные, определяющие эффективность применения препо-
давателем современных информационных технологий и средств;

– общекультурные компетенции, свидетельствующие об уровне разви-
тия культурных ценностей (широта кругозора, манера общения, культура 
речи) преподавателя.

В работе Е.В. Лопановой выделяются следующие компоненты профес-
сионально-педагогических компетенций преподавателя вуза [9]:

– информационный компонент, характеризующий способности препо-
давателя к сбору, анализу и систематизации необходимой в процессе осу-
ществления профессиональной деятельности информации;

– деятельностный компонент, определяющий эффективность всех ви-
дов профессиональной деятельности преподавателя вуза;

– рефлексивный компонент, анализирующий имеющийся опыт и эф-
фективность организации собственной профессиональной деятельности 
преподавателя вуза и учебной деятельности обучающихся, а также процесс 
взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса.

Н.Ш. Блягоз выделяет следующие структурные элементы профессио-
нальной компетентности преподавателя вуза [7]:

– знания и умения в области преподаваемой дисциплины, в том числе 
владение образовательными технологиями, направленными на повышение 
уровня освоения обучаемым содержания учебного материала;

– психологическая компетентность, предполагающая овладение препо-
давателем вуза основами психологии педагогической деятельности и пси-
ходиагностики, направленными на повышение вовлеченности обучающе-
гося в образовательный процесс;

– педагогическая, представляющая совокупность знаний, умений и спо-
собностей педагогического и научно-исследовательского характера, необ-
ходимых в процессе обучения и воспитания студентов;

– коммуникативная, направленная на обеспечение эффективного взаи-
модействия преподавателя как со студентами, так и с коллегами;

– управленческая (организационная), включающая в себя способность 
преподавателя использовать в своей профессиональной деятельности ме-
тоды и инструменты менеджмента образования;
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– креативная компетентность, характеризующая способность препода-
вателя вуза внедрять творческий компонент в образовательную и научно-
исследовательскую деятельность.

Преимуществом компетентностной модели Н.Ш. Блягоз является вы-
деление автором в отдельный блок совокупности личных качеств, высту-
пающих катализаторами формирования профессионально компетентного 
преподавателя. К ним относятся [7]:

– проявление интереса к студентам;
– коммуникативные навыки общения и построение обратной связи;
– умение управлять своим поведением, эмоциональная устойчивость;
– способность к прогнозированию различных педагогических ситуаций 

и разработке соответствующих управленческих решений;
– эмпатия;
– способность к осуществлению педагогической импровизации;
– умение применять все методы и инструменты педагогического воз-

действия и влияния.
Н.В. Екимова, М.М. Воронина определяют следующую структуру ком-

петенций преподавателя вуза [2]:
– психологическая компетенция, основанная на построении довери-

тельных отношений с обучающимися и формировании бесконфликтной 
коммуникационной среды;

– профессиональная компетенция, отражающая способность препода-
вателя вуза адаптировать профессиональную деятельность в соответствии 
с требованиями времени и применение современных педагогических ин-
струментов и технологий;

– техническая компетенция, направленная на использование преподава-
телем в учебном и научном процессе разнообразных средств современных 
информационно-коммуникационных технологий.

С позиций автора статьи, кадровый потенциал вуза основан на совокуп-
ности личных качеств и профессиональных компетенций персонала вуза, 
обеспечивающих эффективность и результативность его деятельности и 
способствующих достижению стратегических целей развития вуза.

Рассмотрим составляющие кадрового потенциала научно-педагогиче-
ских работников вуза (см. рисунок).

Личные качества характеризуют личностные особенности индивида. 
Они включают в себя такие личностные черты преподавателя вуза, как 
коммуникабельность, исполнительность, ответственность, целеустремлен-
ность, решительность и др. Оценка личных качеств осуществляется путем 
проведения социально-психологического тестирования, определения мне-
ния студентов и коллег. В результате формируется комплексный профиль 
личных качеств преподавателя вуза. Совокупность личных качеств также 
проявляется в профессиональной деятельности.

Профессиональная компетентность преподавателя вуза трактуется как 
характеристика, определяющая уровень теоретической и практической под-
готовки специалиста к осуществлению профессиональной, в частности, 
научно-педагогической деятельности, и включающая в себя совокупность 
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педагогических, специальных, коммуникативных, технологических и реф-
лексивных компетенций, позволяющих преподавателю вуза эффективно 
осуществлять функции обучения, воспитания и развития обучаемых [3].

Профессиональная компетентность преподавателя вуза позволяет до-
стигать достаточно высокого уровня педагогической деятельности, эффек-
тивно решать задачи учебно-воспитательного характера и обеспечивать 
конкурентоспособность выпускника на рынке труда [6, с. 149–150].

Развитие профессиональных компетенций направлено на повышение 
эффективности научно-педагогической деятельности персонала вуза и обе-
спечение качества образовательного процесса. Придерживаясь принципа 
иерархичности, данные компетенции необходимо каскадировать до уровня 
конкретного показателя оценки эффективности деятельности (KPI) пре-
подавателя вуза. Интегрируя их в единый совокупный показатель, можно 
сформировать рейтинг преподавателя вуза. В структуре профессиональных 
компетенций целесообразно выделить базовые профессиональные компе-
тенции, компетенции в области образовательной, научно-исследователь-
ской, учебно-методической и воспитательной деятельности.

Компетентностный подход к развитию кадрового потенциала вуза
Competence-based approach to the development of university personnel potential
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Базовые профессиональные компетенции характеризуют соответствие 
полученного образования специфике читаемых дисциплин; наличие ученой 
степени, ученого звания, свидетельствующих об определенной квалифи-
кации преподавателя. Развитие базовых профессиональных компетенций 
необходимо обеспечивать повышением эффективности функционирования 
института аспирантуры и докторантуры, формированием системы повы-
шения квалификации преподавателей.

Компетенции в области образовательной деятельности характеризуют 
качество непосредственно педагогической деятельности: знание предмета; 
умение донести материал; объем учебной нагрузки; стаж научно-педагоги-
ческой деятельности и др.

Компетенции в области научно-исследовательской деятельности ха-
рактеризуют результативность научных исследований: количество публи-
каций, в том числе в ведущих рецензируемых изданиях и индексируемых 
в международных базах данных; издание монографий; грантовая актив-
ность; выполнение хоздоговорных работ; подготовка магистров, аспиран-
тов и докторантов и др.

Развитие компетенций в области учебно-методической деятельности 
направлено на методическое обеспечение учебного процесса и характери-
зует способности преподавателя осуществлять разработку рабочих про-
грамм, методических материалов по читаемым дисциплинам; формировать 
электронные обучающие ресурсы и др.

Компетенции в области воспитательной деятельности являются неотъ-
емлемым элементом в образовательном процессе и направлены на фор-
мирование личности обучаемого, его мышления, кругозора, жизненных 
ценностей и приоритетов. Данную деятельность преподаватели вуза осу-
ществляют как в процессе проведения учебных занятий, так и в качестве 
кураторов учебных групп.

Развитие кадрового потенциала вуза основано на принципах системно-
сти, структурности, непрерывности и технологичности [4].

В целях совершенствования системы управления развитием кадрового 
потенциала на основе компетентностного подхода представляется целесо-
образным [5, с. 111–112]:

– формирование универсальной поведенческой модели компетенций 
преподавателя вуза и ее практическое применение при проведении атте-
стации;

– внедрение электронного портфолио преподавателя вуза;
– разработка эффективной системы стимулирования развития кадрово-

го потенциала;
– разработка и реализация программ повышения квалификации в об-

ласти создания электронных обучающих ресурсов;
– освоение преподавателями в рамках программ повышения квалифи-

кации методик студентоцентрированного подхода, включающего форми-
рование системы коммуникационных связей и мотивационной обучающей 
среды.

Формирование модели компетенций преподавателя направлено на вы-
работку управленческих решений, способствующих развитию кадрового 
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потенциала вуза. Определенный уровень развития личных качеств и про-
фессиональных компетенций обеспечивает рост показателей эффектив-
ности различных направлений профессиональной деятельности препо-
давателя и вуза в целом, способствует достижению стратегических целей 
развития образовательной организации и ее конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
СТРАТЕГИчЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

НА ПРОЦЕССНУю МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация. Текущее состояние социально-экономических процессов в россий-
ском ресторанном бизнесе является результатом ряда кризисов 2019–2022 гг. В по-
следние пять лет сформировалась совокупность макроэкономических факторов, по-
влиявших на развитие экономической нестабильности во внешней среде российского 
ресторанного бизнеса, что в свою очередь повлияло на изменение стратегического 
управления в данной сфере. Трансформация стратегического управления ресторан-
ного бизнеса происходит в нескольких направлениях, одним из них является пере-
ход на процессную модель управления и формирование в этой связи новых систем 
оценки стратегий, ранее основанных на системе сбалансированных показателей. 
Целью исследования является формирование методики оценки стратегического по-
тенциала, адаптированной для процессной модели управления и позволяющей создать 
релевантную базу для принятия стратегических управленческих решений. Методами 
исследования выступают: компаративный анализ, статистический анализ, индикатив-
ный анализ, SWOT-анализ, метод рейтинговой оценки конкурентоспособности орга-
низации. Результатом исследования является методика оценки стратегического по-
тенциала организации ресторанного бизнеса, адаптированной для процессной модели 
управления и позволяющей создать релевантную базу для принятия стратегических 
управленческих решений. Авторы делают вывод, что система показателей эффек-
тивности стратегии развития организации ресторанного бизнеса в условиях перехо-
да на процессную модель управления должна соответствовать новым требованиям, 
которые предъявляет внешняя среда, характеризующаяся высокой степенью неопре-
деленности.

Ключевые слова: стратегия развития, стратегический потенциал, методы страте-
гического анализа, SWOT-анализ, ресторанный бизнес, экономическая нестабильность
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Abstract. The current state of social and economic processes in Russian restaurant 
business is the result of several crises of 2019–2022. In the last five years a combination of 
macroeconomic factors, influencing the development of economic instability in the external 
environment of Russian restaurant business, was formed, which in turn affected the change 
in strategic management in this field. The transformation of the strategic management of 
restaurant business takes place in several directions, one of which is the transition to the process 
model of management and the formation, in this regard, of new systems of assessment of 
strategies of management, based on the balance score card. The goal of the study is formation 
of the methods of assessment of strategic potential, which are adapted to the process model 
of management and make it possible to create a relevant base for making strategic managerial 
decisions. The methods of the study are: comparative analysis, statistical analysis, indicative 
analysis, SWOT analysis, method of ranking score of organization competitiveness. The 
result of the study is the methods of assessment of strategic potential of the organization 
of restaurant business, which are adapted to the process model of management and make 
it possible to create a relevant base for making strategic managerial decisions. The authors 
draw a conclusion that the system of indicators of efficiency of the strategy of development 
of the organization of restaurant business in the conditions of the transition to the process 
model of management should comply with the new requirements imposed by the external 
environment characterized by a high degree of uncertainty.

Keywords: development strategy, strategic potential, methods of strategic analysis, 
SWOT analysis, restaurant business, economic instability
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Введение

Современный ресторанный бизнес в России находится в сравнитель-
но новых условиях функционирования, которые характеризуются высоким 
уровнем неопределенности внешней среды. Сформировавшиеся в послед-
ние пять лет тенденции развитии ресторанного бизнеса создали предпо-
сылки к трансформации стратегического управления организациями ре-
сторанного бизнеса [1, c. 384]. В этих условиях руководители организаций 
ресторанного бизнеса были вынуждены искать новые пути поддержания 
конкурентоспособности и прибыльности своих компаний. Одним из таких 
направлений является переход на процессную модель управления, кото-
рая позволяет сделать ресторанный бизнес более управляемым в условиях 
высокой экономической неопределенности [5, c. 149]. В рамках трансфор-
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мации системы стратегического управления возникали проблемы оценки 
стратегического потенциала организации в разрезе методических подхо-
дов, адаптированных для условия процессного управления. Таким образом, 
на данный момент растет необходимость поиска эффективных инструмен-
тов оценки эффективности стратегических управленческих бизнес-про-
цессов современных организаций ресторанного бизнеса. Стратегическое 
управление, результатом которого является стратегия развития организа-
ции, нуждается в высокопродуктивной системе оценки стратегически важ-
ных параметров, в том числе стратегического потенциала в разрезе про-
цессного подхода к управлению. Прежде всего, необходимо формировать 
релевантную базу для принятия стратегических решений, основу которой 
составляют результаты оценки стратегического потенциала организации. 
Однако процесс адаптации системы оценки под стратегические приори-
теты организаций ресторанного профиля на данный момент недостаточно 
изучен и нуждается в дополнительных исследованиях и прояснениях дис-
куссионных вопросов. Именно поэтому исследования, связанные с форми-
рованием релевантной системы оценки стратегии развития организаций 
ресторанного бизнеса, очень актуальны.

Обзор литературы

Вопросы трансформации стратегического управления под влиянием 
экономической нестабильности современной внешней среды на данный 
момент становятся все более актуальными и объем научно-практических 
публикаций на данную тематику постоянно увеличивается.

Можно выделить ряд российских авторов, таких как А.Ю. Каширцева, 
А.А. Ларионова, М.А. Любарская [2], М.А. Суслова, которые рассматрива-
ют различные аспекты данной проблемы. Среди зарубежных авторов мож-
но выделить D. Szutowski [6].

Трансформация стратегического управления тесно связана с переходом 
значительного количества российских организаций на процессную модель 
управления. Данной теме посвящены работы И.В. Андросовой, М.А. Пла-
хотниковой, О.В. Согачевой, А.О. Сикачева [5].

К оценке тенденций развития ресторанного бизнеса обращались в сво-
их работах А.Л. Лазутина, К.С. Сафатова, Р.В. Крылова, И.М. Моровова [1].

В целом данная проблема остается дискуссионной, не в последнюю 
очередь, по причине отсутствия единого подхода к формированию мето-
дики оценки стратегического потенциала организации ресторанного биз-
неса, поэтому поиск новых методических подходов к оценке стратегии и 
стратегического потенциала является актуальным направлением научных 
исследований.

Методы исследования

Исследование проводилось при помощи различных методов. Прежде 
всего, при помощи компаративного анализа научно-практических источ-
ников были рассмотрены проблемные области оценки стратегического по-
тенциала организаций ресторанного бизнеса. Статистический анализ был 
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применен для выявления темпов роста основных показателей организаций 
ресторанного бизнеса. В рамках исследования предлагалось использовать 
индикативный анализ в качестве этапа оценки стратегического потенци-
ала организаций ресторанного бизнеса. На втором этапе практиковался 
SWOT-анализ [4, c. 57] для формирования перечня сильных и слабых сто-
рон предприятия и направлений их использования в части сильных сторон 
и учета в части слабых для реакции на положительные и отрицательные 
факторы внешней среды ресторанного бизнеса. Далее был задействован 
метод рейтинговой оценки конкурентоспособности организации ресторан-
ного бизнеса. Период исследования охватывает 2018–2022 гг.

Результаты исследования

Потребность в новой методике оценки стратегического потенциала воз-
никла по причине значительных изменений состояния рынка ресторанных 
услуг в России за последние пять лет. Показателем является динамика ока-
зания ресторанных услуг в период 2018–2022 гг. (рис. 1).

Данные рис. 1 демонстрируют, что объем оказания ресторанных услуг 
показывает разнонаправленное изменение, это связано с тем, что данная 
деятельность подвержена множеству внешних факторов. В 2018 г. наблю-
далось на 10 % снижение объема оказания услуг из-за последствий эконо-
мического кризиса 2017 г., которые сильно повлияли на спрос на отрасле-
вом рынке. Следовательно, для минимизации издержек компания снизила 
темп развития. В 2020 г. значительное снижение (на 26,98 %) объема до-

Рис. 1. Динамика оказания ресторанных услуг в период 2018–2022 гг.1, 2

Dynamics of the provision of restaurant services in the period 2018–2022

1 Анализ рынка общественного питания в России в 2017–2021 гг., прогноз на 2022–2026 гг. 
Перспективы в условиях санкций. [Электронный ресурс]. BusinesStat. URL: https://businesstat.
ru/images/demo/food_service_russia_demo_businesstat.pdf (дата обращения: 15.05.2023).

2 Отрасли РФ: справочник финансовых показателей (коэффициентов). [Электронный ре-
сурс]. Test firm. URL: https://www.testfirm.ru/otrasli/ (дата обращения: 15.05.2023).
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бычи наблюдалось на фоне мирового «локдауна», вызванного пандемией 
коронавируса Covid-19.

Другим ключевым показателем деятельности компаний на данном рын-
ке является объем полученной прибыли (рис. 2), который в период 2018–
2020 гг. постоянно снижался в среднем на 7,9 % в год. Это обусловлено 
тем, что кризисные явления в экономике способствовали значительному 
снижению спроса на ресторанные услуги. Минимум продаж за анализиру-
емый период наблюдался в 2020 г., что обусловлено стагнацией мировой 
экономики из-за пандемии коронавируса.

В 2022 г. ресторанный бизнес демонстрирует значительный темп роста 
(12,1 п.п.), однако поддержание и увеличение темпа роста прибыли требует 
значительных изменений в системе стратегического управления. В рамках 
перехода на процессную модель управления предлагается использовать 
методику оценки стратегического потенциала, состоящую из следующих 
этапов:

1) определение и оценка стратегических индикаторов деятельности ор-
ганизации;

2) построение матрицы SWOT-анализа;
3) рейтинговая оценка конкурентоспособности организации;
4) анализ системы стратегического управления в части степени выпол-

нения стратегических целей организации;
5) самооценка управленческих бизнес-процессов.
Предлагаемая методика оценки стратегического потенциала позволяет 

комплексно оценить все ключевые факторы успеха организации ресторан-
ного бизнеса, учитывает особенности процессного подхода к управлению и 
создает релевантную базу для принятия стратегических решений в рамках 
разработки и оценки стратегии развития организации. Апробация пред-

Рис. 2. Динамика годовой прибыли, полученной организациями 
ресторанного бизнеса за 2018–2022 гг., млн руб.

Источник: составлено авторами1, 3 [2]
Dynamics of annual profit received by restaurant business 

organizations for 2018–2022, million rubles

3 Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. / Росстат. М., 2022. C. 322.
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лагаемой методики была проведена на материалах ресторана Loona (ООО 
«Луна»). В целях проведения анализа стратегического потенциала органи-
зации, согласно предлагаемой методики, были определены стратегические 
индикаторы деятельности организации в период 2018–2022 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Стратегические индикаторы деятельности ООО «Луна»*

Strategic performance indicators of Luna LLC*

Индикаторы работы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Рыночная доля 14,99 15,1 15 14,99 14,78
Рост продаж 133,46 109,42 117,70 102,99 30,70
Чистая прибыль 416211 252465 501686 114305 –913382
Величина активов 3182043 2938441 3968985 4213796 4743243
Число занятых 2081 2081 2081 2082 2072

* Источник: составлено авторами4.

Данные табл. 1 демонстрируют, что рыночная доля ООО «Луна» в 
2022 г. снизилась как по сравнению с предыдущим годом, так и с базовым 
(2018 г.). Кроме того, за последние два года снизилась чистая прибыль и в 
2022 г. наблюдается убыток. Данная негативная тенденция является резуль-
татом влияния последствий общего падения спроса на ресторанные услуги 
из-за оттока целевой аудитории и общего падения доходов населения. При 
этом величина активов и численность сотрудников выросла, поскольку 
до кризиса 2020 г. организация расширяла свою деятельность. Проведем 
SWOT-анализ организации по следующим направлениям:

1) внутренние сильные стороны организации;
2) внутренние слабые стороны организации;
3) внешние благоприятные возможности организации;
4) внешние угрозы.
Результат SWOT-анализа в виде матрицы «Проблемное поле» предста-

вим в табл. 2.
Как показано в табл. 2, у рассматриваемой организации ресторанного 

бизнеса есть возможность компенсировать свои слабые стороны за счет 
сильных, а также сильные стороны помогают освоить возможности рын-
ка, следовательно, уровень ее стратегического потенциала на данном этапе 
оценки можно обозначить выше среднего. При этом угрозы также могут 
быть преодолены за счет сильных сторон, однако наличие слабых сторон 
сигнализирует о необходимости трансформации стратегии развития.

Следующим этапом оценки стратегического потенциала является оцен-
ка конкурентоспособности организации [3, c. 294]. Предлагается оценивать 
конкурентоспособность организации по следующей рейтинговой шкале: 
1 – очень слабая позиция; 10 – очень сильная позиция (табл. 3).

4 ООО «Луна». [Электронный ресурс]: Rusprofile. URL: https://www.rusprofile.ru/id/11775645 
(дата обращения: 15.05.2023).
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По данным табл. 3 можно сделать вывод, что у рассматриваемой орга-
низации (ООО «Луна») есть значительные конкурентные преимущества, 
а именно:

– качество и характеристики услуг;
– производственные (операционные) возможности;
– технологический уровень;
– обслуживание потребителей.
При этом ООО «Луна» занимает среднюю конкурентную позицию сре-

ди основных конкурентов, следовательно, имеет средний уровень страте-
гического потенциала.

На следующем этапе оценки проведен анализ системы стратегическо-
го управления в части степени выполнения стратегических целей органи-
зации. Степень выполнения целей стратегического уровня организации 
в период 2020–2022 гг. представлена в табл. 4, из которой видно, что эти 
цели выполняются не полностью и такая ситуация повторяется регуляр-
но в течение всего анализируемого периода. Предположительной при-
чиной возникшей ситуации является отсутствие адекватной системы по-
казателей эффективности стратегических бизнес-процессов управления. 
Это обусловлено отсутствием репрезентативной базы для принятия реше-
ний на стратегическом уровне в условиях перехода на процессную модель 
управления.

Последний этап в предлагаемой оценке стратегического потенциала 
организации ресторанного бизнеса – самооценка системы стратегическо-
го управления, которая позволяет оценить эффективность стратегических 
бизнес-процессов управления. Опрошены были специалисты ООО «Луна», 

Таблица 3
Оценка конкурентоспособности организации*

Assessment of the competitiveness of the organization*

Показатели конкурентоспособности Вес ООО 
«Луна»

ООО 
«Савва»

ООО 
«ТВИНС»

Качество и характеристики услуг 0,17 9 8 8
Репутация 0,09 8 9 8
Производственные (операционные) возможности 0,1 9 7 7
Технологический уровень 0,12 8 7 7
Продвижение продукции 0,13 7 9 9
Маркетинг и реклама 0,09 7 10 8
Финансовая устойчивость 0,08 6 7 6
Относительное положение по издержкам 0,08 6 7 6
Обслуживание потребителей 0,09 9 8 8
Прочее 0,05 7 7 7
Общий рейтинг конкурентоспособности 1 76 79 74

* Источник: составлено авторами1, 4, 5.

5 Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. / Росстат. М., 2022. С. 333.
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в том числе сотрудники отдела продаж, экономического отдела, отдела 
маркетинга и рекламы. Всего опрошенных было сорок два человека. 
По усредненной оценке эффективности стратегических бизнес-процессов 
управления (рис. 3) установлено, что самые низкие оценки получили стра-
тегические бизнес-процессы управления, связанные с системой взаимо-
действия с потребителями и развитием инфраструктуры, обеспечивающей 
оказание основных услуг организации. Из проведенного анализа можно 
сделать вывод, что формирование адекватной системы оценки эффектив-
ности управленческих бизнес-процессов позволит устранить выявленные 
проблемы.

Согласно исследованию, рассматриваемая организация в докризисный 
период имела высокий уровень деятельности и наращивала темпы роста, 
следовательно, ее услуги в нормальных экономических условиях востребо-
ваны потребителями, однако кризис и его последствия показали, что отсут-
ствие гибкой системы оценки эффективности стратегии развития сильно 
влияет на успешность организации в кризисных условиях. При этом сейчас 
система оценки эффективности стратегии развития не отражает специфики 
деятельности организации и не позволяет создавать стратегию развития, 

Таблица 4
Степень выполнения стратегических целей организации*

The degree of implementation of the strategic goals of the organization*

Цели
Степень достижения, %

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.  Достижение целевых показателей 
(в среднем по организации)

75 79 81

2. Повышение качества услуг организации 90 100 94
3.  Повышение конкурентоспособности 

организации в целом
45 78 64

* Источник: составлено авторами4.

Рис. 3. Усредненная оценка бизнес-процессов управления.
Источник: составлено авторами

Average assessment of business management processes.
Source: compiled by the authors
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способную поддерживать выживаемость организации в условиях кризиса, 
поскольку не показывает реального состояния стратегических бизнес-про-
цессов управления. Следовательно, необходимо совершенствовать систе-
му показателей оценки эффективности стратегии (управленческих бизнес-
процессов), чтобы на ее основе формировать успешные стратегические 
реакции на изменение значимых факторов внешней и внутренней среды.

Выводы

Экономическая нестабильность экономической среды оказывает значи-
тельное влияние на бизнес-процессы стратегического управления органи-
заций ресторанного бизнеса в среднесрочной перспективе. Организации 
среднего масштаба бизнеса в ресторанной сфере на данный момент все 
больше используют процессную модель управления, что создает необхо-
димость изменения системы оценки эффективности стратегических про-
цессов. На рассматриваемую компанию в анализируемый период оказы-
вают значительное воздействие внешние факторы, которые отрицательно 
повлияли на ее деятельность и, как следствие, на ее финансовое состоя-
ние. Это выразилось в появлении убытка и значительном снижении рента-
бельности продаж, сделавшем положение компании крайне неустойчивым 
в стратегической перспективе, что сейчас характерно для большой доли 
организаций российского ресторанного бизнеса. При этом в конце изучае-
мого периода наблюдается спад деловой активности, вызванный внешни-
ми факторами и, как следствие, снижение выручки и убыток по основной 
деятельности. Указанные выше проблемы являются прямым результатом 
непродуктивной системы показателей эффективности стратегии развития 
компании. Для улучшения эффективности деятельности необходимо оп-
тимизировать процесс реализации стратегии компании с помощью систе-
мы сбалансированных показателей. Таким образом, поскольку компания в 
данный момент проходит стадию активного преобразования, это требует 
актуализации системы оценки эффективности ее стратегии на основе пред-
лагаемой оценки стратегического потенциала, позволяющего сформиро-
вать базу для принятия стратегических управленческих решений в усло-
виях перехода на процессную модель управления. Система показателей 
эффективности стратегии развития организации ресторанного бизнеса в 
условиях перехода на процессную модель управления должна соответство-
вать новым требованиям, которые предъявляет внешняя среда, характери-
зующаяся высокой степенью неопределенности.
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Аннотация. В настоящее время развитие эффективности банковского кредито-
вания напрямую связано с обеспечением устойчивого экономического роста. Суще-
ственное повышение эффективности кредитного процесса достигается за счет ме-
ханизма предварительного кредитного анализа – комплекса контрольно-расчетных 
мероприятий, направленных на выявление и оценку рисков наращения объема ссуд, 
предоставляемых кредитной организацией заемщикам. Ключевым недостатком клас-
сических методик оценки финансового состояния предприятия является статичность 
моделей, что приводит к снижению их предсказательной силы ввиду действия ре-
гиональной, отраслевой, конъюнктурной специфики. В статье представлены резуль-
таты исследования наиболее распространенных методов моделирования в анализе 
финансовой отчетности заемщика на предмет алгоритма их составления и точности 
по отношению к предприятиям малого и среднего бизнеса в Новосибирской области. 
Методология исследования включает в себя формально-логические методы – анализ, 
синтез, индукция, а также методы математической статистики – корреляционный ана-
лиз, атрибутивное распределение, классификация. Объектом исследования являются 
модели оценки финансового состояния заемщика. Предмет исследования – инстру-
менты и методы оценки для определения финансового состояния предприятия. Цель 
исследования – разработка универсальной системы показателей, включаемых в мо-
дель предварительной оценки заемщика.

Ключевые слова: кредит, заемщик, финансовый анализ, финансовые коэффици-
енты, малый и средний бизнес, многофакторные модели, корреляционный анализ
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Abstract. Currently, the development of the efficiency of bank lending is directly 
related to ensuring sustainable economic growth. A significant increase in the efficiency of 
the credit process is achieved through the mechanism of preliminary credit analysis – a set 
of control and settlement measures aimed at identifying and assessing the risks of increasing 
the volume of loans provided by a credit institution to borrowers. The key disadvantage of 
classical methods of assessing the financial condition of an enterprise is the static nature of 
models, which leads to a decrease in their predictive power due to the action of regional, 
industry, and market specifics. The article presents the results of a study of the most common 
modeling methods in the analysis of the borrower’s financial statements for the algorithm 
of their compilation and accuracy in relation to small and medium-sized businesses in the 
Novosibirsk region. The research methodology includes formal logical methods – analysis, 
synthesis, induction, as well as methods of mathematical statistics - correlation analysis, 
attributive distribution, classification. The object of the study is models for assessing the 
financial condition of the borrower. The subject of the study is assessment tools and methods 
for assessing the financial condition of an enterprise. The purpose of the study is to develop 
a universal system of indicators included in the borrower’s preliminary assessment model.

Keywords: Credit, borrower, financial analysis, financial ratios, small and medium-
sized businesses, multifactor models, correlation analysis

For citation: Protas N.G., Mikhailyuk I.V., Khoroshilov M.S. The variety of modeling 
methods in the analysis of financial reporting of the borrower. Vestnik NSUEM. 2023; (3): 
83–96. (In Russ.). DOI: 10.34020/2073-6495-2023-3-083-096.

Рассматривая предпосылки проведения предварительного финансового 
анализа, следует напомнить, что к носящим императивный характер прин-
ципам кредитования относятся: возвратность (условия возврата ссужаемой 
стоимости), срочность (кредитор и заемщик вступают в кредитные отно-
шения на строго определенный срок, указанный в договоре), дифферен-
цированность (кредитор самостоятельно принимает решения в каждом от-
дельном случае об отказе или согласии на предоставление ссуд, а также 
об условиях их предоставления) [1]. Таким образом, кредитор при выда-
че ссуды должен быть уверен в возможности возврата предоставленного 
кредита в полном объеме и в указанный срок, поскольку источником ссуд-
ного капитала являются не только собственные средства кредитора, но и 
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заимствованные – за счет временно свободных денежных средств населе-
ния и предприятий. Особую важность приобретает функция оценки кре-
дитного риска при формировании кредитного портфеля. С точки зрения 
банковского сектора совокупность факторов, влияющих на платежеспособ-
ность заемщика, является объектом финансового анализа, при этом банки 
на ежедневной основе обрабатывают большое количество заявок на полу-
чение кредита. Большие объемы подобных операций требуют выработки 
методики, позволяющей провести максимально эффективный анализ фи-
нансового состояния, а именно – платежеспособности заемщика в насто-
ящем и будущем периодах. Задача по отклонению заявок от большинства 
потенциально неплатежеспособных заемщиков ставится на этапе предва-
рительного финансового анализа. Данные положения обуславливают эко-
номическую целесообразность изучения и разработки методики предвари-
тельного анализа финансового состояния заемщика.

Как один из элементов по улучшению эффективности банковских про-
цессов предлагается проводить предварительный финансовый анализ за-
емщика. Это сэкономит время по сбору документов для полноценного фи-
нансового анализа. Рассмотрим основные инструменты, которые сейчас 
имеются в наличии, для предварительного определения финансового по-
ложения заемщика.

При осуществлении кредитного процесса, в рамках предварительного 
финансового анализа, проводится проверка представленных форм финан-
совой отчетности. С помощью расчета абсолютных и относительных по-
казателей делается вывод о состоянии имущественного положения, финан-
совой устойчивости, ликвидности и деловой активности потенциального 
заемщика [5].

Посредством выполнения сравнительного анализа распространенных 
классических методик оценки финансового состояния и оценки вероят-
ности банкротства, а также синтеза полученных результатов были сфор-
мированы характерные, общие для всех категории методик. Данные при-
знаки позволяют классифицировать финансовые модели по цели анализа, 
объекту исследования, а также методологии расчетов, используемой для 
математической формализации влияния группы исследуемых факторов 
на финансовое состояние заемщика. Целью анализа финансового состоя-
ния заемщика является принятие решения о предоставлении или отказе в 
предоставлении кредитного лимита, определении существенных условий, 
таких как сумма, срок кредита, процентная ставка, залоговое обеспечение, 
установление дополнительных финансовых ковенант.

Сегодня специалистами в области анализа финансовой отчетности раз-
работано множество систем абсолютных и относительных показателей, а 
также кластерных и дискриминантных моделей, позволяющих выполнить 
экспресс-оценку финансового состояния предприятия. Для наиболее пол-
ного восприятия основных различий между описываемыми методиками 
предлагается ввести их классификацию по различным признакам. По цели 
анализа принято различать: дескриптивные (описательные модели), преди-
кативные (предсказательные) и нормативные (сравнительные) модели [2]. 
Детальное описание различий по данной категории финансовых моделей 
представлено в табл. 1.
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Таблица 1
Классификация моделей финансового анализа по целям исследования
Classification of financial analysis models according to research objectives

Категория моделей 
по цели анализа Содержание Результат исследования

Дескриптивные Оценка и анализ текущего со-
стояния исследуемого явления 
на основании имеющихся дан-
ных

Вывод о принадлежности объекта 
исследования определенной груп-
пе на основании тождества между 
значениями комплекса показателей 
и стандартными значениями для со-
ответствующей группы

Предикативные Построение прогноза на осно-
вании текущих тенденций ком-
плекса факторных показателей

Вероятностная оценка принятия ре-
зультативным фактором определен-
ного значения

Нормативные Сопоставление финансовых 
показателей с нормативными

Вывод о соответствии (несоответ-
ствии) исследуемых показателей 
нормативными значениями

Источник: составлено авторами на основании [5].

Следующей категорией классификации финансовых моделей кредитно-
го анализа является классификация по объекту исследования. Под объектом 
исследования в данном случае подразумевается результативный признак 
анализа, на основании которого происходит принятие управленческих ре-
шений, в частности, в сфере кредитных отношений. Основные объекты ис-
следования в кредитном анализе: финансовое состояние, вероятность бан-
кротства, достоверность финансовой отчетности потенциального заемщика.

В табл. 2 представлены далеко не все объекты, поддающиеся финан-
совому моделированию. Однако были упомянуты основные направления 
исследования в финансовом анализе заемщика. Можем сделать вывод о 
множественности объектов, описываемых финансовыми моделями. Поми-
мо различий по цели и объекту исследования, одним из наиболее значимых 
классификаторов является методология расчета. В ходе исследования была 
предложена следующая классификация (табл. 3).

Дальнейший анализ различных видов финансовых моделей, используе-
мых в кредитном анализе, показал, что:

1) предметом исследования дескриптивных моделей преимущественно 
является финансовое состояние заемщика. Наиболее подходящими метода-
ми являются анализ абсолютных показателей, составление системы коэф-
фициентов, кластерный и дискриминантный анализ;

2) предмет исследования предикативных моделей – вероятность бан-
кротства. Наиболее подходящим и распространенным методом является 
дискриминантный анализ;

3) нормативные модели служат как для анализа финансового состояния, 
так и для проверки достоверности финансовой отчетности. Данные модели 
можно построить с помощью дискриминантного анализа, скоринга, анали-
за абсолютных показателей и системы коэффициентов;

4) с точки зрения практики анализа финансового состояния и оценки 
вероятности банкротства заемщика наиболее распространены дескриптив-
ные и предикативные методы.
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Таблица 2
Классификация моделей финансового анализа по объекту исследования

Classification of financial analysis models by object of study

Объект 
исследования Содержание

Применение
Управлен-

ческий 
анализ/
Аудит

Инвести-
ционный 
анализ

Кре-
дитный 
анализ

Финансовое 
состояние

Анализ системы показателей, отража-
ющих возможность организации по со-
стоянию на отчетную дату обеспечивать 
финансирование текущей деятельности, 
а также рассчитываться по своим обяза-
тельствам [8]

+ + +

Вероятность 
банкротства

Определение вероятности признания ар-
битражным судом или собственником 
организации невозможности полностью 
рассчитаться по претензиям кредиторов 
в счет обязательных платежей или по по-
лученным займам

+ +

Достоверность 
финансовой 
отчетности

Проверка на намеренное или случайное 
искажение ключевых показателей финан-
совой отчетности, способное повлиять на 
принятие управленческих решений

+ + +

Источник: составлено авторами на основании [5, 7, 8] (табл. 2, 3).

Таблица 3
Классификация моделей финансового анализа по методологии расчетов

Classification of financial analysis models according to calculation methodology
Вид Содержание Преимущества Недостатки

Анализ 
абсолютных 
показателей

Сочетание методов гори-
зонтального, вертикаль-
ного, трендового и фак-
торного анализа

Распространенный ме-
тод в финансовом ана-
лизе, дающий общее 
представление об объ-
еме и динамике основ-
ных показателей финан-
совой отчетности

Анализ абсолютных 
показателей не по-
зволяет производить 
внутриотраслевое и 
межотраслевое срав-
нение эффективности 
и финансового состо-
яния компаний

Система 
коэффици-
ентов

Сравнение финансовых 
коэффициентов с норма-
тивными значениями

Простота расчетов
Гибкий характер

Низкая предсказуе-
мость будущих ре-
зультатов

Скоринговая 
модель

Использование методи-
ки кластерного анализа, 
а именно группировки 
объектов по классам в 
соответствии с наиболее 
близкими значениями 
факторных показателей

Возможность составле-
ния иерархической вы-
борки
Оптимальна для сравне-
ния и классификации

Сложность определе-
ния влияния i-го ко-
эффициента

Дискрими-
нантная 
модель

Классификация объектов 
на основании мульти-
пликации нескольких пе-
ременных и построение 
функции (константы)

Более точная оценка, 
позволяющая констати-
ровать (с определенной 
точностью) принадлеж-
ность к группе

Необходимость в на-
личии приблизитель-
ных образцов буду-
щих групп
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Приведенные в табл. 1–3 классификации позволяют аналитику подо-
брать оптимальный способ, исходя из цели и объекта исследования, а также 
оптимальную методологию расчетов при составлении собственной модели.

Практика применения моделей оценки финансового состояния выяв-
ляет ряд существенных ограничений, которые способствуют снижению 
точности предлагаемых методик. Факторы, снижающие предсказательную 
силу моделей, представлены в табл. 4.

Таблица 4
Критика моделей финансового анализа заемщика

Criticism of borrower financial analysis models

Автор(ы)

Основные недостатки

Отсутствие 
отраслевых 

(региональных) 
факторов

Неполный спектр 
показателей / 

Наличие 
дублирующих 
показателей

Вероятность 
манипулирования 

показателями 
финансовой 
отчетности

Использование 
устаревших 

данных

Чуриков А.Б., 
Елисеева Д.А.

+ + – –

Чиж И.Ю., 
Рыбянцева М.С.

+ + + +

Источник: составлено авторами на основании [7, 8] (табл. 4, 5).

По мнению А.Б. Чурикова и Д.А. Елисеевой, наличие существенных 
страновых, региональных, отраслевых различий обусловливает дифферен-
циацию стандартного значения изучаемых факторов [8]. Таким образом, 
использование данных моделей может давать противоречивые результа-
ты. И.Ю. Чиж также выделяет следующие характерные недостатки. Это 
вероятность манипулирования показателями финансовой отчетности, зная 
характерные черты используемых при финансовом анализе моделей, ме-
неджмент компании может пойти на искажение данных отчетности с це-
лью улучшения результатов анализа и проведение расчетов на основании 
устаревших данных [7].

В дополнение к вышеуказанным факторам следует упомянуть такую 
характеристику, как статичность модели, а именно влияние факторов опре-
деляется на основании фиксированной на определенный момент времени 
выборки. Изменение выборки может привести к существенному искаже-
нию точности модели. Поэтому для статичных моделей необходим систе-
матический пересчет при обновлении данных.

С целью определения предсказательной точности популярных класси-
ческих финансовых моделей был проведен сравнительный анализ моделей, 
используемых для оценки финансового состояния предприятия. В число 
исследуемых методик вошли: 5-факторная модель Альтмана, модели Лиса, 
Бивера, Дюрана, Фулмера, Гордона – Стрингейта, Кадыкова – Сайфулина, 
Зайцевой. Была составлена выборка из 20 (из которых 10 объявлены бан-
кротом) компаний, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса. 
Совокупность наиболее точно определивших проблемные предприятия 
моделей представлена в табл. 5.
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Таблица 5
Популярные модели оценки финансового состояния предприятия
Popular models for assessing the financial condition of an enterprise

№ Модель Тип модели Метод построения
Доля выявлен-

ных финансово-
несостоятельных 
организаций (%)

1 Гордона – Стрингейта Предиктивная Дискриминантный 
анализ

76

2 Кадыкова – Сайфулина Предиктивная Дискриминантный 
анализ

76

3 Дюрана Дескриптивная Скоринговая 
(кластерная) модель

67

4 Альтмана (5-факторная 
для компаний, чьи акции 
не торгуются на бирже)

Предиктивная Дискриминантный 
анализ

58

5 Бивера Дескриптивная Скоринговая 
(кластерная) модель

42

6 Лиса Предиктивная Дискриминантный 
анализ

26

По данным табл. 5 можно сделать вывод о том, что наибольшую относи-
тельную точность показали дискриминантные модели Гордона–Стрингейта 
и Кадыкова – Сайфулина, с помощью которых было выявлено по 76 % несо-
стоятельных предприятий. Модель Дюрана, 5-факторная модель Альтмана, 
модели Бивера и Лиса показали точность в 67,58, 42 и 26 % соответственно.

В этой связи была предложена универсальная методика для разработки 
модели, оценивающей финансовое состояние предприятия заемщика. Для 
расчетов ежегодно отбираются наиболее популярные финансовые коэффи-
циенты, далее на основании расчета парных коэффициентов корреляции 
между значениями финансового коэффициента и данными о банкротстве 
изучаемых предприятий и проверки статистической значимости данных ко-
эффициентов корреляции определяется набор факторов, включаемых в мо-
дель. Статистическая значимость полученных коэффициентов корреляции 
может быть оценена двумя способами. В упрощенном варианте предлагается 
воспользоваться шкалой Чедока. Согласно данной методике, коэффициент 
корреляции, по модулю превышающий значение 0,7, имеет существенную 
статистическую значимость. В диапазоне от 0,3 до 0,7 коэффициент кор-
реляции имеет среднюю значимость. При значениях коэффициента корре-
ляции менее 0,3 признается отсутствие статистической значимости. Таким 
образом, показатели, для которых коэффициент корреляции с финансовой 
состоятельностью предприятия по модулю превышает или равен 0,3, могут 
быть включены в состав разрабатываемой модели. Также при необходимо-
сти более точной проверки значимости коэффициента корреляции предла-
гается использовать критерий Стьюдента, согласно которому коэффициент 
корреляции признается статистически значимым тогда и только тогда, когда 
расчетное значение t статистики превышает по модулю значение двусторон-
него обратного t-распределения Стьюдента. Дальнейшие расчеты сводятся к 
построению модели, отвечающей целям субъекта анализа.
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В рамках апробации методики, был проведен сравнительный анализ ос-
новных составных элементов перечисленных выше моделей [2, 3] (табл. 6).

Таблица 6
Сравнительный анализ факторов финансовых моделей

Comparative analysis of financial model factors
Модель Основные факторы

Гордона – Стрингейта Х1 – Оборотный капитал / валюта баланса
Х2 –  (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / 

Активы
Х3 – Прибыль до налогообложения / Крат. обязательства
Х4 – Коэффициент оборачиваемости активов

Кадыкова – Сайфулина X1 – Собственный капитал / Оборотные активы
X2 – Коэффициент текущей ликвидности
X3 – Коэффициент оборачиваемости активов
X4 – Рентабельность продаж
X5 – Рентабельность собственного капитала

Дюрана X1 – Рентабельность активов
X2 – Коэффициент текущей ликвидности
X3 – Коэффициент финансовой независимости

Альтмана (5-факторная 
для компаний, чьи акции 
не торгуются на бирже)

X1 – Оборотный капитал / валюта баланса
X2 – Нераспределенная прибыль / Активы
X3 – Операционная прибыль / Активы
X4 – Собственный капитал / Обязательства
X5 – Оборачиваемость активов

Бивера X1 – Коэффициент Бивера
X2 – Коэффициент текущей ликвидности
X3 – Рентабельность активов
X4 – Коэффициент зависимости

Лиса Х1 – Оборотный капитал / Активы
Х2 – Прибыль до налогообложения / Активы
Х3 – Нераспределенная прибыль / Активы
Х4 – Собственный капитал / Заемный капитал

Источник: составлено авторами на основании [2, 3].

Сравнительный анализ составных коэффициентов показал, что пред-
ставленные модели схожи между собой в области анализа долговой на-
грузки, а также способности предприятия генерировать достаточный для 
исполнения обязательств денежный поток от основной деятельности.

На основании сравнительного анализа схожих элементов распростра-
ненных моделей оценки был предложен примерный состав показателей, 
построения модели анализа финансового положения субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирской области. В число коэф-
фициентов, отобранных на основании соответствия изученным методикам, 
вошли: коэффициент оборачиваемости активов, показатель рентабельности 
активов до уплаты налогов, коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами. Также на основании отраслевых и региональных 
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особенностей деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской области (НСО) были подобраны следующие по-
казатели: коэффициент финансовой независимости, коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент сроч-
ной ликвидности, коэффициент оборачиваемости товарно-материальных 
запасов, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, коэф-
фициент оборачиваемости кредиторской задолженности, рентабельность 
активов и рентабельность продаж. Были выдвинуты гипотезы о наличии 
существенной статистической связи между отобранными показателями и 
уровнем финансового состояния предприятия. Результаты корреляционно-
го анализа представлены в табл. 7.

Таблица 7
Анализ статистической зависимости между расчетным значением 
коэффициентов и финансовым состоянием торгового предприятия 

сегмента МСП в Новосибирской области
Analysis of the statistical relationship between the calculated value 
of the coefficients and the financial condition of a trading enterprise 

in the SME segment in the Novosibirsk region

Показатель

Модальное 
значение парного 

коэффициента 
корреляции 

с финансовой 
состоятельностью 

предприятия

Оборачиваемость активов 0,72
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,52
Коэффициент финансовой независимости 0,49
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, дней 0,42
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,41
Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов, дней 0,32
Коэффициент текущей ликвидности 0,30
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, дней 0,23
Рентабельность продаж (ROS) 0,23
Рентабельность активов (до вычета налогов) 0,23
Рентабельность активов (ROA) 0,17
Коэффициент срочной ликвидности 0,14

Источник: составлено авторами на основании [4, 6] (табл. 7–10).

Результаты проверки статистической значимости парных коэффициен-
тов корреляции между значением финансовых показателей и финансовой 
состоятельностью предприятия представлены в табл. 8.

Таким образом, с вероятностью 0,9 на финансовую состоятельность 
предприятия малого и среднего бизнеса в НСО оказывают существенное 
влияние: коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными средствами, коэффициент финансовой 
независимости, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент обо-
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рачиваемости кредиторской задолженности. Далее был произведен рас-
чет выбранных коэффициентов для экспериментальной выборки (табл. 9). 
В качестве нормативных значений для отобранных коэффициентов исполь-
зовались медианные значения по Российской Федерации за период 2018–
2020 гг. [4].

Таблица 9
Расчет финансовых коэффициентов

Calculation of financial ratios

В
ы

во
д 

по
 3

 ф
ак

то
ра

м

В
ы

во
д 

по
 5

 ф
ак

то
ра

м

Ко
мп

ан
ия

 
(Б

 –
 б

ан
кр

от
 / 

Н
б 

– 
не

 б
ан

кр
от

)

О
бо

ра
чи

ва
ем

ос
ть

 
ак

ти
во

в

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

об
ес

пе
че

нн
ос

ти
 

со
бс

тв
ен

ны
ми

 
об

ор
от

ны
ми

 
ср

ед
ст

ва
ми

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

фи
на

нс
ов

ой
 

не
за

ви
си

мо
ст

и

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

аб
со

лю
тн

ой
 

ли
кв

ид
но

ст
и

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

об
ор

ач
ив

ае
мо

ст
и 

кр
ед

ит
ор

ск
ой

 
за

до
лж

ен
но

ст
и,

 
дн

ей

Б Б Б 1,19 –0,07 0,02 0,01 121,63
Б Б Б 1,06 0,06 0,07 0,01 494,15

НБ Б Б 2,41 0,87 0,87 0,01 44,51
Б Б Б 1,18 –1,12 –1,12 0,01 8630,41
Б Б Б 0,34 –0,39 0,21 0,01 4778580000,00
Б Б Б 0,00 –1,92 –1,90 0,01 100074,66
Б Б Б 0,00 0,70 0,69 0,00 11289267500,00
Б Б Б 0,34 –1,40 –0,92 0,00 7391980000,00
Б Б Б 0,00 0,00 0,00 0,00 655905000,00
Б Б Б 0,33 –0,09 –0,07 0,08 23705107500,00
Б Б Нб 1,37 0,42 0,63 0,38 91,98

НБ Б Нб 2,09 0,77 0,38 0,02 26,53
Б Б Нб 2,30 0,01 0,07 0,06 145,62

НБ Нб Нб 3,44 0,59 0,57 0,14 40,39
НБ Нб Нб 3,46 0,45 0,37 0,19 65,00
Б Б Нб 1,54 0,96 0,81 2,60 14,76
Б Б Нб 1,18 0,82 0,84 0,09 78,94

НБ Б Нб 3,13 0,30 0,30 0,01 96,72
Б Б Нб 1,79 0,64 0,42 2,05 24,19
Б Б Нб 2,40 –0,29 0,21 0,23 80,15

Таблица 8
Проверка статистической значимости парных коэффициентов корреляции

Checking the statistical significance of pairwise correlation coefficients
Коэффициент t расчетное t (18; 0,95)

Коэффициент оборачиваемости активов 4,40 1,73
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами

2,62 1,73

Коэфициент финансовой независимости 2,40 1,73
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, дней

1,91 1,73

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,89 1,73
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По данным табл. 9 можем сделать вывод, что на основе простой нор-
мативной оценки 3 и 5 факторов оказалось достаточно, чтобы обнаружить 
90 и 100 % предприятий – банкротов. Однако финансовое положение су-
щественного количества теоретически несостоятельных предприятий 
оказалось достаточным для продолжения деятельности (60 и 80 %) соот-
ветственно. В этой связи возникает необходимость более гибкой формали-
зации предложенной системы показателей. По введении дополнительного 
условия о том, что для прохождения предварительного анализа, компания-
заемщик должна удовлетворять хотя бы 3 нормативным значениям из 5 
(табл. 10).

Таблица 10
Результаты предварительного анализа

Results of preliminary analysis
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Б Б 1,19 –0,07 0,02 0,01 121,63
Б Б 1,06 0,06 0,07 0,01 494,15

Нб Б 2,41 0,87 0,87 0,01 44,51
Б Б 1,18 –1,12 –1,12 0,01 8630,41
Б Б 0,34 –0,39 0,21 0,01 4778580000,00
Б Б 0,00 –1,92 –1,90 0,01 100074,66
Б Б 0,00 0,70 0,69 0,00 11289267500,00
Б Б 0,34 –1,40 –0,92 0,00 7391980000,00
Б Б 0,00 0,00 0,00 0,00 655905000,00
Б Б 0,33 –0,09 –0,07 0,08 23705107500,00

Нб Нб 1,37 0,42 0,63 0,38 91,98
Нб Нб 2,09 0,77 0,38 0,02 26,53
Б Нб 2,30 0,01 0,07 0,06 145,62

Нб Нб 3,44 0,59 0,57 0,14 40,39
Нб Нб 3,46 0,45 0,37 0,19 65,00
Нб Нб 1,54 0,96 0,81 2,60 14,76
Нб Нб 1,18 0,82 0,84 0,09 78,94
Нб Нб 3,13 0,30 0,30 0,01 96,72
Нб Нб 1,79 0,64 0,42 2,05 24,19
Нб Нб 2,40 -0,29 0,21 0,23 80,15

Предсказательная точность модели увеличилась с 75 до 90 %. Наиболее 
сильно возросла точность по определению надежных заемщиков (с 20 до 
90 %), что существенно превышает эмпирическую точность классических 
моделей (см. табл. 5). Представим по состоянию на 2021 г. модель предва-
рительного анализа финансового состояния заемщика (табл. 11).
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Таблица 11
Результаты анализа

Analysis results

Коэффициент Нормативное 
значение

Коэффициент оборачиваемости активов в днях 160
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,17
Коэффициент финансовой независимости 0,2
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, дней 90
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09

Источник: составлено авторами на основании [6].

В случае выполнения 3 из 5 условий компания проходит предваритель-
ный анализ.

Исследование показало, что обозначенные задачи были выполнены. 
Универсальная модель предварительного финансового анализа позволит 
более эффективно определять потенциального качественного заемщика. 
В качестве рекомендации предлагается составлять банкам такую модель 
ежегодно на основании данных финансовой отчетности действующих кли-
ентов, так как статистическая значимость каждого коэффициента может 
измениться. Использование модели предварительного финансового ана-
лиза позволит лучше отбирать заемщиков на входе и разбираться с про-
блемными моментами до начала трудоемкой работы по написанию полного 
кредитного заключения. Предложенная в работе классификация позволяет 
аналитику подобрать наиболее подходящий способ, исходя из цели и объ-
екта исследования, а также оптимальную методологию расчетов при со-
ставлении собственной модели.
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Усложнение взаимосвязей и взаимодействий всех звеньев системы 
управления современной организацией заставляет искать новые подходы к 
построению и описанию данных систем. Одним из наиболее эффективных 
и получивших наибольшее развитие является процессно-ориентированный 
подход к управлению бизнесом. При данном подходе объектом управления 
выступают бизнес-процессы организации.

Внедрение процессно-ориентированного подхода позволяет повысить 
прозрачность системы управления; объективность оценки влияния факто-
ров внутренней и внешней среды и адекватность реакции на данные воз-
действия; оценить эффективность функционирования отдельных элемен-
тов и выстроить правильное распределение зон и центров ответственности 
управленческой системы; обеспечивает возможности долгосрочного стра-
тегического развития.

Учетные операции и формирование различных форм отчетности явля-
ются значимым элементом системы управления. Это обусловлено тем, что 
данные бухгалтерского и статистического учета формируют основу всей 
информационной среды компании, так как фиксируют и систематизируют 
все факты ее финансово-хозяйственной деятельности. Пользователями дан-
ных бухгалтерского учета и отчетности являются руководство организации, 
налоговые органы, кредитные организации, различные контрагенты и т.п.

Оптимизация бухгалтерского учета как системы бизнес-процессов вы-
ступает необходимым условием построения единой системы процессно-
ориентированного управления в организации.

Единого подхода к определению понятия «бизнес-процесс» на данный 
момент не сложилось. На рис. 1 приведены примеры к раскрытию данного 
термина у разных авторов.

Исходя из приведенных определений, можно сделать вывод, что биз-
нес-процесс является совокупностью логически связанных действий, пре-
образующих ресурсы, необходимые для реализации данных действий, в 
результат, имеющий ценность для конечного потребителя данного бизнес-
процесса.

Рассматривая данное определение в контексте учетных процессов ор-
ганизации, можно определить «учетные бизнес-процессы» как: совокуп-
ность учетных регламентированных процедур, преобразующих исходные 
данные в результатную информацию, имеющую ценность для внутренних 
и внешних пользователей бухгалтерского учета и отчетности.
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В рамках процессного управления выделяются два основных подхода:
1) подход, базирующийся на выделении сквозных процессов, включаю-

щих в себя работы, осуществляемые разными подразделениями организа-
ции, результаты которых имеют ценность для клиентов;

2) подход, выделяющий процессы в рамках структурных подразделений 
организаций.

С точки зрения описания учетных процессов второй подход является 
более эффективным, так как позволяет рассматривать совокупность учет-
ных процессов организации в границах деятельности финансово-бухгал-
терских подразделений.

Описание бизнес-процесса включает в себя следующие основные эле-
менты:

– название и цель бизнес-процесса (могут совпадать);
– владельцы бизнес-процесса (лица, ответственные за результат);
– ресурсы и инструменты, с помощью которых реализуется бизнес-

процесс;
– вход и выход из бизнес-процесса.

Рис. 1. Подходы к определению понятия «бизнес-процесс»
Approaches to defining the concept of “business process”
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Также могут быть включены поставщики ресурсов, регламент самой 
процедуры, конечные пользователи и другие участники, показатели эффек-
тивности и достижения результата.

В общем виде учетные бизнес-процессы описаны на рис. 2.

Входом в учетные бизнес-процессы являются информация о фактах 
финансово-хозяйственной деятельности организации и первичные доку-
менты, их фиксирующие, а также различная информация нормативного, 
аналитического характера, оказывающая влияние на организацию бухгал-
терского учета. Выходом из учетного бизнес-процесса выступают различ-
ные документы, отражающие его результаты и удовлетворяющие потреб-
ности внутренних и внешних пользователей информации бухгалтерского 
учета и отчетности. Ресурсным и инструментальным обеспечением учет-
ных бизнес-процессов выступают работники финансово-бухгалтерских 
подразделений, программное, аппаратное, методическое обеспечение учет-
ного процесса и т.д.

Рис. 2. Общее описание учетных бизнес-процессов
General description of accounting business processes
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Все бизнес-процессы организации можно разделить на четыре основ-
ные группы:

1) бизнес-процессы развития;
2) бизнес-процессы управления;
3) операционные бизнес-процессы;
4) поддерживающие бизнес-процессы.
В свою очередь учетные бизнес-процессы также могут быть распреде-

лены по указанным четырем группам, как это отражено на рис. 3.

Бизнес-процессы развития – это действия, производимые в текущем 
моменте с отложенным результатом, направленные на улучшение произво-
димого продукта или оказываемой услуги, повышение эффективности ис-
пользования ресурсов компании и т.д. В данную группы бизнес-процессов 

Рис. 3. Классификация учетных бизнес-процессов организации
Classification of an organization’s accounting business processes
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входит формирование налоговой стратегии и учетной политики, а также 
оптимизация учетных бизнес-процессов, которая может быть рассмотрена 
как отдельный бизнес-процесс. Данные процессы объединяет то, что они 
оказывают влияние на дальнейшее развития и совершенствование органи-
зации бухгалтерского учета на предприятии.

Бизнес-процессы управления включают в себя процессы, которые на-
правлены на регулирование и совершенствование всех связанных с ними 
текущих бизнес-процессов. В части учетных операций в данную группу 
попадают процессы утверждения форм документов и графика документо-
оборота, формирование внутренних стандартов учета.

Операционные бизнес-процессы являются основными бизнес-процес-
сами. В бухгалтерском учете в данную категорию попадают все основные 
учетные операции и формирование разных форм отчетности.

Поддерживающие бизнес-процессы – это процессы, обеспечивающие 
возможность осуществления всех других бизнес-процессов. Сюда отно-
сятся процессы, связанные с контролем, управлением сотрудниками, про-
цессы, обеспечивающие информационную безопасность и функциониро-
вание инфраструктуры подразделения.

Учетные бизнес-процессы могут быть разбиты на подпроцессы (рис. 4).
Выделение подпроцессов в основных бизнес-процессах позволяет сде-

лать более детальное их описание, определить регламент выполнения, а 
также совершенствовать их.

Рис. 4. Подпроцессы учетного бизнес-процесса «Учет затрат»
Subprocesses of the accounting business process “Cost Accounting”
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Таким образом, совершенствование подходов к организации и ведению 
бухгалтерского учета в современных компаниях должно ориентироваться 
на инструменты, которые позволяют формировать прогнозную отчетность 
и выстраивать связи между менеджментом и учетом. Это возможно, ког-
да учетные стандарты выстраиваются в единой системе с управленчески-
ми стандартами и когда деятельностью и соответствующими ресурсами 
управляют как процессом. Процессный подход в бухгалтерском учете не 
является панацеей от всех проблем организации, но при грамотном при-
менении помогает построить единую, гибкую и универсальную систему 
управления организацией.
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НЕПРИЗНАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА: 
МЕТОДИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА 

И ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОЗИЦИЙ 
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВ

Аксентьев Андрей Андреевич

Кубанский государственный университет
anacondaz7@rambler.ru

Аннотация. В работе характеризуются методические особенности признания и 
оценки непризнанных налоговых выгод с позиции правил американских стандартов. 
Устанавливается общий принцип регистрации условных обязательств, возникающих 
в отношении неопределенности по налогу на прибыль, на бухгалтерских счетах. 
Уточняются аффирмативный подход и подход, основанный на обесценении, в части 
их применения в целях учета влияния налоговых позиций на финансовое положе-
ние организации. Определено, что ключевым недостатком аффирмативного подхода 
является отсутствие возможности зарегистрировать налоговый актив в бухгалтер-
ском учете в случае, если порог признания налоговой позиции не был достигнут. 
Конкретизируются особенности учета отложенных налогов в отношении опреде-
ленных налоговых позиций. Аргументируется необходимость раскрытия информа-
ции о непризнанных налоговых выгодах в примечаниях к финансовой отчетности. 
В качестве перспективных направлений будущих исследований выделены: сравни-
тельный анализ учета непризнанных налоговых выгод по американским и междуна-
родным стандартам; обоснование приемлемости подхода, основанного на обесцене-
нии; характеристика преимуществ сверки с налоговым органом по непризнанным 
налоговым позициям.

Ключевые слова: непризнанная налоговая выгода, условные обязательства, ре-
зервы, отложенные налоги, налоги на прибыль, налоговая позиция
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uNRECOgNIZED TAx BENEFIT: 
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OF RESERVE AND INFLuENCE OF TAx POSITIONS 
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Abstract. The paper characterizes the methodological features of recognition and 
assessment of unrecognized tax benefits from the position of the rules of American standards. 
The general principle of recording contingent liabilities arising from uncertainty in income 
tax in the accounting accounts is established. The affirmative and impairment approaches 
are clarified as they apply to accounting for the effect of tax positions on an entity’s financial 
position. It is determined that the key disadvantage of the affirmative approach is the lack 
of possibility to register the tax asset in the accounting in case the tax position recognition 
threshold is not reached. The peculiarities of deferred tax accounting for certain tax positions 
are specified. We argue the necessity of disclosure of information about unrecognized tax 
benefits in the notes to the financial statements. The following are highlighted as promising 
areas for future research: a comparative analysis of accounting for unrecognized tax benefits 
under U.S. and international standards; a rationale for the acceptability of the impairment 
approach; and characterization of the benefits of reconciliation with the tax authority for 
unrecognized tax positions.

Keywords: unrecognized tax benefit, contingent liabilities, provisions, deferred taxes, 
income taxes, tax position

For citation: Aksentiev A.A. Unrecognized tax benefit: methodological peculiarities of 
creation of reserve and influence of tax positions on occurrence of deferred taxes. Vestnik 
NSUEM. 2023; (3): 105–131. (In Russ.). DOI: 10.34020/2073-6495-2023-3-105-131.

Введение. Непризнанная налоговая выгода (Unrecognized Tax Benefit, 
далее – UTB) – это условное обязательство, возникающее в отношении кон- 
кретной налоговой позиции, выгоды от которой не ожидаются к получе-
нию организацией с точки зрения бухгалтерского учета.

В настоящее время признание UTB в американской практике регла-
ментируется стандартом FASB ASC 740 «Income Taxes». В международ-
ных стандартах правила учета UTB представлены в разъяснении КРМФО 
(IFRIC) 23 «Uncertainty over Income Tax Treatments» («Неопределенность 
в отношении правил исчисления налога на прибыль») (далее – IFRIC 23).

Важно отметить, что UTB как условное обязательство идентифициру-
ется исключительно в отношении тех налоговых позиций, которые приво-
дят к уменьшению текущего налога на прибыль, фиксируемого в соответ-
ствующей налоговой декларации экономического субъекта.

Исходя из этого прочие условные обязательства (например, неопреде-
ленность в отношении НДС, применения налоговых льгот, не связанных 
с налогом на прибыль, и т.д.) не могут быть квалифицированы как UTB и 
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учитываются по общему правилу учета условных обязательств (в между-
народных стандартах учет условных обязательств регламентируется IAS 37 
«Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets»). Следовательно, 
такие объекты бухгалтерского наблюдения не рассматриваются в рамках 
данного исследования.

История развития учета UTB берет свое начало в американской прак-
тике. В 1975 г. был выпущен SFAS No. 5 «Accounting for Contingencies»1 
(Учет непредвиденных убытков) (далее – SFAS No. 5), в соответствии с 
которым компания должна признавать «непредвиденные убытки» («loss 
contingency») в системе бухгалтерского учета в установленных стандартом 
случаях. По общему правилу непредвиденные убытки идентифицирова-
лись в отношении «непредвиденных обстоятельств» («contingency»), если 
последние должны были привести к снижению стоимости активов или воз-
никновению обязательств, в результате наступления в будущем конкрет-
ного события. В соответствии с п. 8 SFAS No. 5 бухгалтер должен был, 
во-первых, проанализировать информацию, доступную на дату составле-
ния отчетности, исходя из которой он бы сделал вывод о наличии вероят-
ности наступления в будущем непредвиденного события, которое приведет 
к непредвиденным убыткам; во-вторых, разумно оценить сумму указанных 
убытков.

Однако стандартом не предлагались конкретные методические подхо-
ды к оценке как непредвиденного события (определение его вероятности), 
так и непредвиденных убытков (определение их суммы), что привело к су-
щественному расхождению в методиках учета между многими организа-
циями [19, p. 34]. Следовательно, бухгалтеры должны были руководство-
ваться принципом осмотрительности в оценке непредвиденных убытков, 
что только усиливало дискреционное пространство для манипулирования 
бухгалтерскими показателями [9, p. 261].

Указанная проблема стала активно обсуждаться только в начале 
2000-х гг., когда американский Совет по стандартам финансовой отчетно-
сти (FASB) обратил внимание на то, что «сложилась различная практика 
бухгалтерского учета (в части учета непредвиденных убытков по налогу 
на прибыль. – Примеч. А.А.), которая привела к несоответствию критериев, 
используемых для признания, прекращения и оценки выгод, связанных 
с подоходным налогом»2.

В 1992 г. был выпущен SFAS No. 109 «Accounting for Income Taxes», 
который регламентировал правила учета налогов на прибыль в США. Но 
стандарт не содержал указаний на то, как признавать непредвиденные 
убытки по налогам на прибыль, в связи с чем необходимо было приме-
нять субъективные нормы и рекомендации SFAS No. 5. Поэтому в целях 
снижения разнообразия в методах учета непредвиденных убытков по на-

1 SFAS No. 5 «Accounting for Contingencies» // FASB. [Электронный ресурс]. URL: https://
fasb.org/Page/ShowPdf?path=fas5.pdf&title=FAS+5+%28AS+ISSUED%29&acceptedDisclaimer= 
true&Submit= (дата обращения: 11.04.2023).

2 SUMMARY OF INTERPRETATION NO. 48 // FASB. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.fasb.org/page/PageContent?pageId=/reference-library/superseded-standards/summary-of-
interpretation-no-48.html&bcpath=tff (дата обращения: 11.04.2023).
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логу на прибыль и повышения соответствия финансовой отчетности аме-
риканских организаций3, FASB разработал разъяснение (интерпретацию) 
Interpretation No. 48 «Accounting for Uncertainty in Income Taxes»4 (далее – 
FIN 48) к SFAS No. 109, в котором был утвержден двухэтапный процесс 
оценки налоговых позиций, существенно отличающийся от сложившегося 
в SFAS No. 5 подхода к оценке налогов на прибыль [15, p. 78].

Интерпретация FIN 48 была утверждена в 2006 г. и в настоящее время 
кодифицирована в FASB ASC 740 «Income Taxes» (далее – FASB ASC 740) 
в разделе 740-105. Несмотря на это, многие методические аспекты бухгал-
терского учета UTB продолжают оставаться нераскрытыми. Кроме того, 
мы солидарны с J.R. Browne в том, что двухэтапный процесс оценки на-
логовых позиций по FIN 48 соответствует аффирмативному (утверди-
тельному, позитивному, положительному) подходу (affirmative approach), 
который параллельно применяется с подходом обесценения (impairment 
approach) [15].

Цель данного исследования состоит в формализации методики учета 
непризнанных налоговых выгод (UTB), уточнении процедур их идентифи-
кации и признания в системе бухгалтерского учета.

В связи с тем, что в научном сообществе в должной степени теорети-
ческие исследования по указанной теме не проводились, предлагаемые в 
рамках данной работы методические рекомендации представляют собой 
научную новизну и могут использоваться организациями независимо от 
применяемого ими бухгалтерского стандарта. Следует отметить, что в Рос-
сии действующий ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль орга-
низаций» вовсе не рассматривает непризнанные налоговые выгоды (UTB) 
в качестве отдельного объекта бухгалтерского наблюдения. Исходя из этого 
результаты данной работы могут быть использованы в том числе при со-
вершенствовании национального бухгалтерского законодательства.

Результаты исследования. Для начала следует сказать, что с теоре-
тической и методической точек зрения наиболее приемлемым является 
американский подход к оценке UTB в рамках FASB ASC 740. Это связано 
с тем, что IFRIC 23 был утвержден в 2017 г., а его требования являются 
крайне субъективными в части оценки UTB и раскрытии соответствующей 
информации. Так, у организации, представляющей отчетность по между-
народным стандартам (МСФО), существует свобода в отношении того, 
какую информацию раскрывать о неопределенности налоговой позиции 
(п. А4–А5 IFRIC 23). В свою очередь FASB ASC 740 налагает более жест-
кие ограничения и обязывает компанию, как минимум, раскрывать в отчет-
ности информацию об увеличении и уменьшении сумм UTB, в том числе 
природу неопределенности, характер событий, которые могут повлиять 
на изменения UTB в течение 12 месяцев после отчетной даты, и описание 

3 SUMMARY OF INTERPRETATION NO. 48 // FASB. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.fasb.org/page/PageContent?pageId=/reference-library/superseded-standards/summary-of-
interpretation-no-48.html&bcpath=tff (дата обращения: 11.04.2023).

4 Там же.
5 FASB ASC 740-10 // FASB. [Электронный ресурс]. URL: https://asc.fasb.org/740-10/table 

OfContent (дата обращения: 11.04.2023).
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налогового периода, который подлежит проверке налоговыми органами 
(п. 740-10-50-15 FASB ASC 740).

Мы считаем, что правила IFRIC 23 создают дискреционное простран-
ство для вуалирования бухгалтерской информации, ввиду наличия субъек-
тивных правил в оценке UTB’s и раскрытии информации о них в финан-
совой отчетности. Поэтому в рамках данного исследования теоретическим 
фундаментом является американская практика учета UTB. Сравнительная 
характеристика оценки UTB по американским и международным стандар-
там подробно не рассматривается, но является предметом будущих иссле-
дований.

В целях признания влияния налоговых эффектов на финансовую от-
четность в бухгалтерском учете организации FASB ASC 740 устанавли-
вает соответствующие критерии в подразделе 740-10-25. В соответствии 
с п. 740-10-25-5 FASB ASC 740 действует так называемый «двухэтапный 
процесс» оценки налоговых позиций. Фактически п. 740-10-25-5 закрепля-
ет аффирмативный подход, налагая критерий «more-likely-than-not» («бо-
лее вероятно, чем нет»), что налоговая позиция, исходя из ее технических 
особенностей, будет подтверждена после проверки (п. 740-10-25-6).

Раздел 740-10-20 FASB ASC 740 определяет термин «налоговая пози-
ция» следующим образом: «Позиция в ранее поданной налоговой деклара-
ции или позиция, которая, как ожидается, будет принята в будущей налого-
вой декларации и которая отражается при оценке текущих или отложенных 
активов и обязательств по налогу на прибыль за промежуточные или годо-
вые периоды».

Данное определение усложнено узкой терминологией и рассматрива-
ется исключительно с позиции бухгалтерского учета налогов на прибыль. 
Поэтому в целях раскрытия сущности термина «налоговая позиция» мы 
предлагаем иное определение.

Под налоговой позицией организации понимаются ее действия, направ-
ленные на использование правил, ограничений, преференций или отдель-
ных процедур налогового кодекса в целях уменьшения (увеличения) обяза-
тельств по налогу на прибыль.

Исходя из толкования термина «налоговая позиция» в разделе 740-10-20 
FASB ASC 740, можно заметить, что фактически речь идет о тех действиях, 
которые совершает организация в рамках своей корпоративной налоговой 
политики. Последнее также включает различные решения менеджеров, на-
правленные на управление налоговым потоком6 компании. И эти решения 
фиксируются, как правило, в налоговой декларации экономического субъ-
екта на основе информации налогового учета [1, с. 252].

Следовательно, на первом этапе цель состоит в том, чтобы определить, 
соответствует ли налоговая позиция порогу признания [20, p. 30]. Или дать 
ответ на вопрос: будет ли поданная налоговая декларация как результат 
принятых организацией налоговых решений принята налоговым органом.

6 В рамках данной работы налоговый поток рассматривается исключительно с точки зре-
ния налога на прибыль; в более широком понимании налоговый поток включает в себя и дру-
гие налоги.

ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ



110 VESTNIK NSUEM. 2023. No. 3

И здесь FASB ASC 740 в п. 740-10-25-7 предлагает допущения в части 
применения аффирмативного подхода, а именно:

– предполагается, что налоговый орган проверит налоговую позицию и 
он располагает всей соответствующей информацией о налоговой позиции;

– организация принимает во внимание технические достоинства нало-
говой позиции, под которыми понимаются применимость налогового за-
конодательства, инструкций, постановлений и т.д. в отношении каждой на-
логовой позиции организации;

– налоговые позиции оцениваются без возможности их взаимозачета, 
в том числе в рамках одной и той же налоговой юрисдикции.

В целях упрощения предлагается назвать указанные допущения следу-
ющим образом:

– допущение «обнаружения»;
– допущение «технического достоинства»;
– допущение «дезагрегированности».
Указанные допущения конкретизируют применение аффирмативного 

подхода. L.E. Robinson et al. называют его «подходом признания выгод» 
(«benefit recognition approach») [13, p. 1196]. Следовательно, бухгалтер ис-
пользует принцип «более вероятно, чем нет» с учетом указанных допуще-
ний. И если вероятность составляет более 50 % (п. 740-10-25-6), то нало-
говая позиция признается в целях бухгалтерского учета. Сумма налоговой 
позиции, идентифицируемая путем применения аффирмативного подхода, 
называется «неопределенной налоговой позицией» [20, p. 30]. И лишь на 
втором этапе – на этапе оценки – неопределенная налоговая позиция рас-
крывается на:

– налоговые выгоды, признаваемые в целях бухгалтерского учета;
– непризнаваемые налоговые выгоды (UTB’s).
Прежде чем перейти ко второму этапу, уточним некоторые особенности 

признания налоговой позиции.
Смысл допущения обнаружения состоит в том, что бухгалтер оцени-

вает вероятность факта принятия налоговым органом той или иной части 
льготы (вычета) по налогу на прибыль в налоговой декларации компании 
[20, p. 30]. Кроме того, предполагается, что налоговый орган 100 % прове-
рит налоговую декларацию и примет решение о правомерности налоговой 
позиции. И здесь может быть три варианта: налоговая позиция не будет 
принята, будет принята частично, будет принята в полном объеме. И орга-
низация в силу неопределенности не знает, какое окончательное решение 
примет налоговый орган, в связи с чем бухгалтер рассчитывает вероят-
ность, что налоговая льгота будет принята и в конечном итоге реализована.

Принятие налоговым органом налоговой позиции определяется ис-
ходя из ее «технических достоинств». В этом случае предполагается, что 
бухгалтер имеет возможность проанализировать сложившуюся практику, 
судебные решения, прецеденты, апелляции и т.д., и основываясь на соот-
ветствующей информации (с учетом принципа обнаружения, который так-
же предполагает, что налоговый орган имеет аналогичную информацию), 
сделать вывод о принятии налоговой позиции налоговым органом.
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Допущение дезагрегированности требует от бухгалтера проводить 
оценку отдельно взятой налоговой позиции без возможности ее включения 
в состав другой налоговой позиции или проведения взаимозачета.

Следовательно, если порог признания не соблюдается, то в соответ-
ствии с аффирмативным подходом еще на первом этапе налоговые выгоды 
от позиции не признаются.

Рассмотрим следующий пример. Российская организация заявляет в 
своей налоговой декларации инвестиционный налоговый вычет. Бухгал-
тер, проанализировав практику получения указанной налоговой льготы, 
пришел к выводу, что вероятность принятия налоговым органом льготы со-
ставляет менее 50 %. Это значит, что в системе бухгалтерского учета выго-
ды от применения инвестиционного налогового вычета зарегистрированы 
не будут, даже если они заявлены в налоговой декларации и зафиксированы 
в системе налогового учета.

Похожий пример представлен в п. 740-10-55-83 FASB ASC 740, где раз-
работчики рассматривают налоговый кредит на НИОКР. Так, в указанном 
примере организация имеет четыре проекта и на каждый проект в своей 
налоговой декларации организация заявляет налоговый кредит в размере 
250 тыс. долл. расходов. В связи с тем, что кредит снижает налогооблага-
емую прибыль, предполагается, что для реализации 1 млн долл. расходов 
(как произведение 250 тыс. долл. на четыре проекта) необходимо наличие 
1 млн долл. налогооблагаемой прибыли. В рамках примера бухгалтер оце-
нил, что за финансовый год компания заработает всего 650 тыс. долл. Сле-
довательно, организация не сможет получить полную выгоду от налогово-
го кредита, в связи с чем признает только 650 тыс. долл., поскольку больше 
налоговый орган не разрешит использовать из-за ограничений.

J.R. Browne критикует такой подход, поскольку он противоречит сло-
жившейся практике учета активов, где применяется подход обесценения 
[15, p. 81, 86].

В соответствии с подходом обесценения организация в системе бухгал-
терского учета признает налоговые выгоды в полном объеме в зависимости 
от занятой налоговой позиции. В случае, если бухгалтер не ожидает, что 
налоговая льгота будет реализована, он снизит стоимость актива с помо-
щью оценочного счета; или, если налоговая льгота была заявлена в нало-
говой декларации, создаст соответствующий резерв при наличии вероят-
ности того, что налоговая выгода будет оспорена или отклонена налоговым 
органом [15, p. 81].

Таким образом, при аффирмативном подходе в бухгалтерском учете 
фиксируется информация только о тех налоговых льготах, которые при-
знаются по принципу «более вероятно, чем нет». При подходе обесценения 
налоговые льготы регистрируются в полном объеме и лишь впоследствии 
корректируются в зависимости от наличия существенного события (нали-
чия вероятности, что налоговые льготы не будут реализованы; или вероят-
ности, что налоговый орган оспорит налоговую позицию).

Кроме того, J.R. Browne в качестве недостатка аффирмативного под-
хода выделяет такой аспект, как «несогласованность доходов и расходов» 
[15, p. 86]. Ввиду того что налоговая проверка или судебное разбиратель-
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ство может затянуться на длительный срок, в конечном итоге организация 
может получить полную сумму налоговой выгоды. Однако последняя будет 
зарегистрирована в системе бухгалтерского учета спустя значительный пе-
риод времени, что только введет внешних пользователей в заблуждение. 
При подходе обесценения вся сумма налоговой выгоды признается в пер-
вом периоде, что обеспечивает соответствие доходов и расходов.

На втором этапе двухэтапного процесса производится оценка неопре-
деленной налоговой позиции. В этом случае действует правило п. 740-10-
30-7 FASB ASC 740, которое регламентирует, что налоговая позиция, кото-
рая соответствует порогу признания, оценивается «как наибольшая сумма 
налоговой выгоды, которая с вероятностью более 50 % может быть реа-
лизована». При этом также накладываются допущения «обнаружения» и 
«технического достоинства». Фактически п. 740-10-30-7 обязывает бухгал-
тера применять кумулятивный подход в расчете вероятности реализации 
неопределенной налоговой позиции, что подтверждается разработчиками 
в п. 740-10-55-103 и п. 740-10-55-106. В свою очередь в международных 
стандартах IFRIC 23 в п. 11 предлагаются отличные методы: метод наибо-
лее вероятной суммы и метод ожидаемой стоимости.

Рассчитав кумулятивным методом вероятности, бухгалтер выбирает тот 
диапазон, который превышает 50 %; и соответствующее значение выби-
рается в качестве признаваемой в целях бухгалтерского учета налоговой 
выгоды.

В свою очередь непризнаваемая налоговая выгода представляет собой 
разницу между неопределенной налоговой выгодой (она же заявляется в 
налоговой декларации и фиксируется в системе налогового учета) и опре-
деленной (признаваемой) в целях бухгалтерского учета налоговой выгодой.

На рис. 1 концептуально обобщены этапы признания и оценки для аф-
фирмативного подхода и подхода, основанного на обесценении.

Ключевой вопрос состоит в том, необходимо ли регистрировать UTB 
в случае, если налоговая позиция не прошла порог признания на первом 
этапе в рамках аффирмативного подхода (применения теста «более ве-
роятно, чем нет»). Если строго исходить из п. 740-10-25-6, то в случае, 
если порог признания не был достигнут, неопределенная налоговая вы-
года равна нулю и, соответственно, резерв по UTB также равен нулю 
[5, p. 524]. Но в соответствии с п. 740-10-25-16 резерв создается в от-
ношении непризнанных налоговых выгод (UTB’s), которые представляют 
собой разницу между выгодами, признаваемыми в бухгалтерском учете; 
и выгодами, заявленными в налоговой декларации. J. Blouin et al. считают, 
«если неопределенная налоговая позиция не проходит тест «более веро-
ятно, чем нет» на этапе (1) (на первом этапе двухэтапного процесса. – 
Примеч. А.А.), фирма должна создать налоговый резерв в размере 100 про-
центов от суммы выгоды» [5, p. 524]. Мы согласны с этой точкой зрения, 
при этом интересной остается методика создания резерва для налоговых 
выгод в случае, когда порог признания налоговой позиции не был достиг-
нут. Прежде чем перейти к раскрытию указанного аспекта, необходимо 
рассмотреть бухгалтерские записи по регистрации резерва UTB в системе 
финансового учета.
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На рис. 2 представлена схема бухгалтерских записей по созданию (вос-
становлению) резерва UTB, в том числе в зависимости от характера рас-
четов с бюджетом.

Бухгалтерские записи из рис. 2 представлены следующим образом:
(1) – Зарегистрирован (создан) резерв по непризнанным налоговым 

выгодам (UTB’s):
Дебет «Резерв по налогу на прибыль» (ОПУ),
Кредит «Непризнанные налоговые выгоды» (ОФП).
В данном случае организация увеличивает расходы по налогу на при-

быль, фиксируемые в отчете о прибылях и убытках (ОПУ) (отчете о фи-
нансовых результатах), что приводит в том числе к увеличению эффектив-

Рис. 1. Аффирмативный подход и подход обесценения в учете налоговых позиций 
(в рамках двухэтапного процесса)

Affirmative action and impairment approaches to accounting for tax positions 
(in a two-step process)
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ной налоговой ставки. По кредиту счета UTB’s будут зарегистрированы 
«условные обязательства» по налогу на прибыль, которые, как ожидается, 
в итоге будут заплачены в бюджет. Информация по UTB’s отражается в 
бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении, ОФП) в составе 
долгосрочных или краткосрочных долговых обязательств.

Следует отметить, что исходя из указанной выше записи может возник-
нуть вопрос, почему счет прибылей и убытков называется «Резерв по на-
логу на прибыль». В американской практике долгое время шли теоретиче-
ские дискуссии по поводу того, являются ли налоги на прибыль расходом. 
Несмотря на то, что в стандартах и в практической среде был закреплен 
подход, в соответствии с которым налоги на прибыль квалифицируются 
«расходами», с точки зрения теории бухгалтерского учета это не совсем 
корректно [3, 7, 14]. В настоящее время академическое сообщество до сих 
пор не предоставило приемлемой аргументации, которая бы поставила 
точку в вопросе квалификации налогов на прибыль. Кроме того, наша по-
зиция солидарна с тем, что на фоне отсутствия понимания природы «нало-
гов на прибыль» (с позиции бухгалтерской теории) применение финансо-
во-результативного счета «Резерв по налогу на прибыль» более оправдано, 
поскольку на нем учитывается информация о следующих компонентах:

– текущие обязательства по налогу на прибыль;
– отложенные налоги;
– непризнанные налоговые выгоды (UTB’s);
– процентные расходы и др.
В международных же стандартах применяется более привычное для 

российской практики понятие «Расход (доход) по налогу на прибыль». 
Однако в отчете о прибылях и убытках строго фиксируется информация о 
текущих и отложенных налогах. Отсюда, возвращаясь к тому же IFRIC 23, 
возникает существенный вопрос, в состав чего относить неопределенность 

Рис. 2. Схема бухгалтерских записей по созданию (восстановлению) резерва по непризнанным 
налоговым выгодам в соответствии с аффирмативным подходом

Scheme of accounting entries for the creation (restoration) of a reserve for unrecognized tax benefits 
in accordance with the affirmative approach
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по налогу на прибыль. В п. А5 IFRIC 23 лишь делается ссылка на п. 88 
IAS 12 «Income Taxes», а п. 88 IAS 12 делает ссылку на общее правило 
учета условных обязательств по IAS 37. Отсюда делаем вывод, что в таком 
случае условные обязательств по налогу на прибыль по международным 
стандартам и вовсе могут регистрироваться в составе «прочих расходов» 
и далее относиться в состав «совокупных» условных обязательств. В этом 
и заключается неадекватность IFRIC 23 в части отражения неопределен-
ности по налогу на прибыль, информацию о которой компании в итоге не 
раскрывают. Интересно отметить, что аналогичная проблема существовала 
в период действия SFAS 5, где отсутствие четкого регламента «часто при-
водило к их (непризнанных налоговых выгод. – Примеч. А.А.) включению 
в баланс условных обязательств, а не к отдельному раскрытию, и стандарт 
не давал фирмам никаких указаний относительно того, какие позиции ре-
зервировать» [17].

В связи с этим придерживаемся позиции, согласно которой более умест-
но финансово-результативный счет называть «резервом». Таким образом, 
по дебету счета «Резерв по налогу на прибыль» признаются расходы, а сам 
счет «Непризнанные налоговые льготы» является счетом для учета услов-
ных обязательств, по кредиту которого отражается информация о UTB’s 
обособленно от других резервов.

(2) – Неопределенная налоговая позиция урегулирована в пользу бюд-
жета:

Дебет «Непризнанные налоговые выгоды» (ОФП),
Кредит «Текущий налог на прибыль» (ОФП).
В ситуации, когда в ходе проверки налоговый или судебный орган опре-

делил, что принятая компанией налоговая позиция неправомерна, необхо-
димо прекратить признание UTB’s и отразить в системе учета увеличение 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет [20, p. 28].

В соответствии с п. 740-10-25-10 FASB ASC 740 признание условного 
обязательства по UTB прекращается тогда, когда:

– налоговый орган завершил процедуру проверки налоговой позиции;
– компания не планирует обжаловать решение налогового органа че-

рез суд;
– существует низкая вероятность, что налоговый орган пересмотрит и 

перепроверит какой-либо аспект налоговой позиции.
На основе указанных критериев бухгалтер организации определяет, 

устранена ли неопределенность, связанная с условным обязательством 
(UTB), и далее делает окончательные бухгалтерские записи. В рамках си-
туации (2) предполагается, что налоговая позиция урегулирована в пользу 
бюджета. На практике возможна ситуация, при которой неопределенная 
налоговая выгода может быть урегулирована частично, что потребует рас-
пределения UTB в состав текущих налоговых обязательств (в кредит счета, 
как это представлено в ситуации (2)); или в состав прибылей и убытков на 
счет резерва по налогу на прибыль (как это представлено для ситуации (3)). 
Кроме того, может сложиться ситуация, когда в результате налоговой про-
верки задолженность государству будет превышать сумму резерва. В этом 
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случае разница регистрируется в качестве расхода отчетного периода стан-
дартной записью:

Дебет «Резерв по налогу на прибыль» (ОПУ),
Кредит «Текущий налог на прибыль» (ОФП).
(3) – Неопределенная налоговая позиция урегулирована в пользу орга-

низации:
Дебет «Непризнанные налоговые выгоды» (ОФП),
Кредит «Резерв по налогу на прибыль» (ОПУ).
В случае, когда в результате налоговой проверки контролирующий ор-

ган устанавливает правомерность налоговой позиции, в связи с чем устра-
няется неопределенность, необходимо уменьшить условное обязательство 
по UTB и расходы по налогу на прибыль. Урегулирование налоговой по-
зиции в пользу организации приводит к снижению эффективной налоговой 
ставки в связи со снижением расходов по налогу на прибыль.

(4) – Зарегистрирована неопределенная налоговая выгода в ситуации, 
когда порог признания налоговой позиции не был достигнут:

Дебет «Текущий налог на прибыль» (ОФП),
Кредит «Непризнанные налоговые выгоды» (ОФП).
Данная ситуация рассматривается для случая, когда порог признания 

налоговой позиции не был достигнут, однако в соответствии с п. 740-10-
25-16 FASB ASC 740 резерв по UTB необходимо создать.

Для ситуации (4) предполагается, что организация заявила налоговую 
льготу в налоговой декларации (например, инвестиционный налоговый 
кредит (далее – ИНК), однако в целях бухгалтерского учета порог призна-
ния налоговой позиции не был достигнут. Однако текущие обязательства в 
соответствии с налоговой декларацией и информацией системы налогово-
го учета снижены.

Фактически ситуация (4) ясно иллюстрирует недостаток аффирматив-
ного подхода в части учета налоговых льгот и их реализации в системе 
бухгалтерского учета. В подходе, основанном на обесценении, например, 
инвестиционный налоговый кредит на НИОКР был бы признан записью:

Дебет «Текущий налог на прибыль» (ОФП),
Кредит «Отложенный кредит» (ОФП) или «Резерв по налогу на при-

быль» (ОПУ).
В настоящее время академическим сообществом не был решен ме-

тодический вопрос в части учета инвестиционного налогового кредита. 
В рамках данной работы указанная проблема не рассматривается, но вы-
ступает отдельным научным направлением. FASB ASC 740 регламентирует 
два способа учета инвестиционного налогового кредита: метод отсрочки и 
сквозной метод (п. 740-10-25-45–740-10-25-46). В рамках метода отсрочки 
ИНК учитывается на счете «Отложенный кредит»; в рамках сквозного ме-
тода – в составе прибылей отчетного периода.

Во втором случае ИНК увеличивает доходы отчетного периода. Сле-
довательно, если исходить из п. 740-10-25-16 FASB ASC 740, то в случае, 
когда порог признания налоговой позиции не достигается, признавать до-
ходы от реализации ИНК нельзя и он не будет фигурировать в составе 
кредита финансово-результативного счета резерва по налогу на прибыль. 
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FASB ASC 740 не дает прямого ответа, как регистрировать резерв по UTB 
в рассматриваемом случае. Поэтому мы предлагаем бухгалтерскую запись, 
представленную на рис. 2 для ситуации (4), где происходит уменьшение 
текущих обязательств по налогу на прибыль и увеличение резерва по UTB.

Кроме того, если бы организация применяла отложенный метод уче-
та инвестиционных налоговых льгот, то информация об «источнике» ИНК 
была зафиксирована по кредиту счета «Отложенный кредит» как задол-
женность государству. FASB ASC 740 не указывает, необходимо ли пере-
квалифицировать суммы, зарегистрированные на счете «Отложенный кре-
дит», в состав резерва по непризнанным налоговым льготам. Применение 
подхода, основанного на обесценении, избавило бы бухгалтера от многих 
методических противоречий. В будущих исследованиях планируется обо-
сновать, почему подход обесценения более приемлем в сравнении с аффир-
мативным.

Также следует отметить, что ситуация (4) рассматривается для случая, 
когда налоговая льгота заявляется в отчетном периоде. В соответствии 
с п. 740-10-25-16, если организация имеет накопившиеся налоговые убыт-
ки, учитываемые на отдельном субсчете к счету «Отложенные налоговые 
активы», то в результате непризнания налоговой позиции балансовый ос-
таток налоговой льготы уменьшается за счет снижения чистой прибыли 
организации:

Дебет «Резерв по налогу на прибыль»,
Кредит «Отложенные налоговые активы», субсчет «Налоговые 

убытки».
В этом и заключается суть и ключевой недостаток аффирмативного 

подхода, когда происходит корректировка балансового остатка напрямую, 
без использования счетов обесценения.

Переоценка. После регистрации UTB на дату составления отчетности 
необходимо контролировать балансовые остатки условных обязательств 
и в случае, когда изменяется неопределенность или суждение бухгалтера, 
провести переоценку.

Особенности переоценки UTB регламентированы в п. 740-10-25-12, 
пп. 740-10-25-14–740-10-25-15. Коротко их можно изложить следующим 
образом. Появление новой информации изменяет «технические достоин-
ства» налоговой позиции, что влияет на суждение бухгалтера в части ба-
лансовой оценки UTB. Бухгалтер признает налоговую позицию и/или пре-
кращает признание налоговой позиции предыдущих периодов только на 
основе новой имеющейся информации. Другими словами, п. 740-10-25-14 
не разрешает бухгалтеру изменять свое суждение и интерпретировать про-
шлую информацию отличным от первоначального признания способом. 
Это связано с тем, что первоначальное признание налоговой позиции в со-
ответствии с п. 740-10-25-6 основано на «наилучшем суждении руковод-
ства» (п. 740-10-35-2).

Таким образом, стандарт обязывает проводить переоценку только тогда, 
когда новая информация приводит к изменению балансовой оценки UTB. 
В свою очередь любые изменения в оценке регистрируются в том отчетном 
периоде, в котором они произошли.
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Штрафы, проценты и пени. В соответствии с п. 740-10-45-25 орга-
низация должна признавать процентные расходы, которые могут быть по-
несены в результате урегулирования неопределенной налоговой позиции 
в пользу государства. Процентные расходы рассчитываются в отношении 
неопределенных налоговых выгод, но не включаются в сам резерв по UTB 
[20, p. 33]. Кроме того, у организации есть выбор, как квалифицировать 
процентные расходы:

– в составе резерва по налогу на прибыль;
– в составе прочих расходов.
Следовательно, процентные расходы могут быть начислены, например, 

следующим образом:
Дебет «Резерв по налогу на прибыль» (ОПУ),
Кредит «Процентные резервы (ОФП)».
Организация также обязана отразить в своей учетной политике выбор, в 

состав чего включаются процентные расходы (п. 740-10-50-19).
В соответствии с п. 740-10-50-15-с в финансовой отчетности должна 

быть раскрыта информация о признанных процентах и штрафах в составе 
прибылей и убытков и балансовый остаток по соответствующим процент-
ным резервам, признанным в отчете о финансовом положении.

Отложенные налоги. С методической точки зрения отложенные налоги 
признаются в отношении вычитаемых и налогооблагаемых вре́менных раз-
ниц (temporary differences), которые представляют собой отклонения меж-
ду бухгалтерской и налоговой оценкой активов (обязательств) [2, с. 425]. 
В соответствии с п. 5 IAS 12 «Income Taxes» речь идет о балансовой и на-
логовой стоимости, в связи с чем в российской практике закрепился так 
называемый «балансовый метод» учета отложенных налогов. В данном 
случае ключевой вопрос состоит в том, что́ собой представляет «налоговая 
стоимость» (налоговая оценка) актива (обязательства). Принято считать, 
что бухгалтер информацию о налоговой оценке берет из системы налого-
вого учета, и, основываясь на ней, совершает необходимые расчеты в целях 
признания в системе бухгалтерского учета налоговых эффектов. Однако с 
позиции FASB ASC 740 не все так однозначно.

Как подчеркивает п. 740-10-25-17 FASB ASC 740, признанная в целях 
бухгалтерского учета налоговая позиция может повлиять на налоговую базу 
активов (обязательств), что тем самым изменит или создаст вре́менные раз-
ницы. Если строго исходить из п. 740-10-30-7, то отложенные налоги при-
знаются в отношении таких вре́менных разниц, по которым признана на-
логовая позиция как результат наилучшего суждения руководства на дату 
составления отчетности.

В международных же стандартах отмеченная проблема косвенно регла-
ментирована в п. 12 IFRIC 23, где разработчики обязывают организацию 
«применять непротиворечивые суждения и расчетные оценки для текуще-
го и отложенного налогов»7, если налоговая позиция влияет на налоговую 

7 IFRIC 23 «Uncertainty over Income Tax Treatments» // IFRS. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2021/issued/part-a/ifric-23-
uncertainty-over-income-tax-treatments.pdf (дата обращения: 13.04.2023).
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базу актива. Проблема состоит в том, что IFRIC 23, во-первых, четко не 
оговаривает методический инструментарий оценки вре́менных разниц, во-
вторых, указания в п. 12 IFRIC 23 крайне субъективны и расплывчаты. Мы 
считаем, что они должны регламентироваться в стандарте IAS 12 «Income 
Taxes» напрямую, поскольку затрагивают процедуру бухгалтерской оценки 
отложенных налогов. Следовательно, разъяснения IFRIC 23 в части п. 12 
скорее всего будут игнорироваться практикующими специалистами.

Возвращаясь к FASB ASC 740, отметим центральный посыл п. 740-10-
25-17 и п. 740-10-30-7. В соответствии с аффирмативным подходом бухгал-
тер на этапе оценки (второй этап из рис. 2) рассчитывает определенную и не-
определенную налоговую выгоду. И только определенная налоговая выгода 
позволяет достоверно определить налоговую базу актива (обязательства) в 
целях бухгалтерского учета. Здесь удобно рассмотреть следующей пример.

Организация «А» на отчетную дату имеет балансовую и налоговую сто-
имость запасов в размере 1 млн руб. Бухгалтерские и налогооблагаемые до-
ходы составили 1 млн руб. В качестве бухгалтерских расходов организация 
признала 500 тыс. руб. стоимости списанных запасов. В целях налогового 
учета были зафиксированы аналогичные расходы в размере 500 тыс. руб. 
Для упрощения предполагается, что бухгалтер на этапе оценки налоговой 
позиции пришел к выводу, что из 500 тыс. руб. расходов только 400 тыс. руб. 
примет налоговый орган. Кроме того, бухгалтер ожидает, что в результате 
налоговой проверки налоговый орган потребует доплатить в бюджет налог 
на прибыль из-за занижения налоговой базы. Проценты и штрафы в рам-
ках данного примера не рассматриваются. Ставка налога на прибыль 20 %. 
Решение указанного примера представлено на рис. 3.

По условию данного примера (рис. 3) определенная налоговая выгода 
равна 400 000 тыс. руб. Это значит, что в целях бухгалтерского учета на-
логовая позиция приведет к возникновению налога на прибыль в размере 
120 000 тыс. руб., в то время как в налоговой декларации и по данным на-
логового учета был заявлен налог в размере 100 000 тыс. руб. (как произ-
ведение 20 % на 500 тыс. руб. налогооблагаемой прибыли). Следовательно, 
организация должна признать влияние только 400 000 тыс. руб. матери-
альных расходов как наиболее вероятное событие, влияющее на финансо-
вую отчетность в условиях неопределенности. Исходя из того, что в рамках 
данного примера предполагается неопределенность в отношении принятия 
налоговым органом всей суммы расходов (500 тыс. руб.), непризнанная на-
логовая выгода представляет собой разницу между неопределенной нало-
говой выгодой (500 тыс. руб., заявленные в налоговой декларации) и опре-
деленной налоговой выгодой, признаваемой в целях бухгалтерского учета 
(400 тыс. руб.), что составляет 100 тыс. руб.

Именно в отношении этого значения создается резерв в размере 
20 тыс. руб. (произведение 20 % на расходы, которые, как ожидается, не 
будут приняты налоговым органом). На данном этапе бухгалтер сделает 
следующие записи:

– зарегистрированы текущие обязательства по налогу на прибыль:
Дебет «Резерв по налогу на прибыль» (ОПУ),
Кредит «Текущий налог на прибыль» (ОФП) – 100 000 тыс. руб.
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– зарегистрирована непризнанная налоговая выгода:
Дебет «Резерв по налогу на прибыль» (ОПУ),
Кредит «Непризнанные налоговые выгоды» (ОФП) – 20 000 тыс. руб.
На данном этапе расход по налогу на прибыль в целях бухгалтерско-

го учета составляет 120 тыс. руб. (как произведение 20 % на 600 тыс. руб. 
(определенная налоговая позиция (1000 тыс. руб. – 400 тыс. руб.)). Следо-
вательно, на счете «Непризнанные налоговые выгоды» будет зафиксирова-
на потенциальная, наиболее вероятная, задолженность государству в усло-
виях неопределенности. Однако на этом расчеты не заканчиваются. Далее 
бухгалтер должен зафиксировать влияние налоговых эффектов в части 
отклонений между балансовой и налоговой оценкой запасов на отчетную 
дату. Из рис. 3 видно, что если строго исходить из информации бухгалтер-
ского и налогового учета, бухгалтерская и налоговая оценка запасов равна 
500 тыс. руб. Однако отложенный налог рассчитывается в отношении бух-
галтерской (балансовой) базы и налоговой оценки исходя из признанной 
определенной налоговой выгоды. В рамках данного примера определенная 
налоговая позиция составила 400 тыс. руб. материальных расходов, кото-

Рис. 3. Влияние определенной налоговой позиции на возникновение отложенных налогов 
в соответствии с FASB ASC 740

The impact of a particular tax position on the creation of deferred taxes in accordance 
with FASB ASC 740
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рые уменьшили налоговую базу запасов до 600 тыс. руб. В связи с чем не-
обходимо идентифицировать вычитаемую вре́менную разницу в размере 
100 тыс. руб. (600 тыс. руб. – 500 тыс. руб.) и признать отложенный на-
логовый актив на сумму 20 тыс. руб. (20 % умноженные на 100 тыс. руб.).

На этапе регистрации отложенного налогового актива бухгалтер сдела-
ет запись:

Дебет «Отложенные налоговые активы» (ОФП),
Кредит «Резерв по налогу на прибыль» (ОПУ) – 20 тыс. руб.
Следовательно, на финансово-результативном счете будут зафиксиро-

ваны расходы в размере 100 тыс. руб. И здесь важно отметить, что сумма 
ранее зарегистрированного резерва по UTB была компенсирована отложен-
ным налоговым активом. Следовательно, эффект влияния налоговой пози-
ции полностью нивелируется, в связи с чем в отчете о прибылях и убытках 
его не увидеть. Поэтому необходимо детализировать информацию о непри-
знанных налоговых выгодах в примечаниях к финансовой отчетности, по-
скольку «требуемое раскрытие информации обеспечивает такое понимание 
(понимание влияния налоговой позиции на возникновение непризнанных 
налоговых выгод и отложенных налогов. – Примеч. А.А.)» [20, p. 31].

Как указывалось ранее, в международных стандартах IFRIC 23 не ре-
гламентирует строгую обязанность организации раскрывать информацию 
о влиянии налоговой позиции на возникновение UTB и отложенных нало-
гов. Последнее приводит к тому, что соответствующий эффект «размывает-
ся» по разным статьям отчета о прибылях и убытках и отчета о финансовом 
положении, усиливая пространство для дискреционных начислений.

Раскрытие информации. На практике американские организации рас-
крывают информацию о непризнанных налоговых выгодах в соответствии 
с п. 740-10-50-15 FASB ASC 740 следующим образом. Так, представляет-
ся сверка в табличном виде с отражением, как правило, пяти компонентов 
[6, p. 2]:

(1) увеличение резерва, связанное с новыми налоговыми позициями, 
принятыми в текущем периоде;

(2) увеличение резерва, связанное с налоговыми позициями, установ-
ленными в предыдущие периоды;

(3) уменьшение резерва, связанного с налоговыми позициями, приня-
тыми в предыдущие периоды;

(4) уменьшение резерва, связанного с расчетами с налоговыми органами;
(5) уменьшение резерва, связанное с истечением срока исковой давно-

сти по конкретной налоговой позиции.
Компонент (5) может раскрываться обособленно в примечаниях тек-

стовым способом. В более формализованном виде табличная сверка UTB 
представлена в таблице.

Как видно из таблицы, организация детализирует, была ли налоговая 
позиция урегулирована в течение отчетного периода и в пользу кого. Ком-
понент (а) отражает информацию о переоценке UTB, на основе новой полу-
ченной информации, что приводит к увеличению эффективной налоговой 
ставки (признается увеличение расходов по резерву по налогу на прибыль). 
Компонент (б) показывает урегулирование налоговых позиций предыду-
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щего периода или их переоценку в пользу организации, что приводит к 
снижению эффективной налоговой ставки (признается уменьшение расхо-
дов по резерву по налогу на прибыль). Компонент (в) показывает урегули-
рование налоговых позиций предыдущих периодов в пользу государства, 
что не приводит к изменению эффективной налоговой ставки, но влияет 
на налоговые денежные потоки (увеличиваются обязательства перед бюд-
жетом за счет снижения резерва). Компонент (г) показывает текущие на-
числения резерва по UTB в отчетном периоде, что приводит к увеличению 
эффективной налоговой ставки (признается увеличение расходов по резер-
ву по налогу на прибыль).

Помимо указанной информации, в примечаниях раскрываются данные о:
– начисленных процентах, штрафах по непризнанным налоговым вы-

годам;
– периоде налоговой проверки, в случае ее осуществления налоговым 

органом;
– суждении организации о природе непризнанных налоговых выгодах 

и их влиянии на финансовое положение организации в течение 12 месяцев 
после отчетной даты.

В последнем случае подразумевается, что в примечаниях будет раскры-
та информация в том числе об отложенных налогах и потенциальном вос-
становлении резерва.

В рамках ранее рассмотренного примера из рис. 3 признание непри-
знанных налоговых выгод не изменило бы эффективную налоговую ставку 
организации, поскольку увеличение чистой прибыли на 20 тыс. руб. было 
бы нивелировано уменьшением чистой прибыли за счет реализации отло-
женных налоговых активов на 20 тыс. руб. На практике возможны различ-
ные ситуации, которые более подробно имеет смысл рассмотреть в буду-
щих исследованиях.

Обсуждение. Влияние резерва uTB на финансовое положение. Ин-
формационная ценность непризнанных налоговых выгод (UTB’s) заключа-
ется в том, что они показывают потенциальную задолженность государству 

Пример табличной сверки балансовых остатков 
по непризнанным налоговым выгодам

Example of a tabular reconciliation of balance sheets 
for unrecognized tax benefits

XX20 XX21 XX22

Сальдо непризнанных налоговых выгод на начало периода
(а)  Увеличение, связанное с налоговыми позициями 

предыдущего года
(б)  Уменьшение, связанное с налоговыми позициями 

предыдущего года
(в)  Уменьшение, связанное с расчетами с налоговыми 

органами
(г)  Увеличение, связанное с налоговыми позициями 

текущего года
Сальдо непризнанных налоговых выгод на конец периода
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в случае оспаривания налоговым органом неопределенной налоговой по-
зиции. Следовательно, UTB’s и начисленные процентные резервы должны 
стать в будущем налоговым денежным оттоком в пользу бюджета [18]. Из 
этого следует, что внешние пользователи на основе информации о UTB’s 
могут делать вывод об уровне агрессивности налогового планирования.

Кроме того, вставая на неопределенную налоговую позицию, организа-
ция фактически заявляет, что налоговых выгод больше относительно наи-
более вероятного исхода, в связи с чем налоговый денежный поток зани-
жается. Грубо говоря, компания «берет в долг» у государства в условиях 
неопределенности и ожидает, что или налоговый орган полностью оспорит 
налоговую позицию (и тогда придется вернуть сумму налогов, заранее за-
резервированную на счете UTB’s), или подтвердит ее правомерность, в том 
числе с учетом истечения срока исковой давности.

Исходя из этого, как подчеркивал D.L. Roger, учет непризнанных нало-
говых выгод ставит «красный флаг» [22] на организацию, который сигна-
лизирует о том, что она уклоняется от уплаты налогов. В силу подробного 
раскрытия информации усиливается государственный контроль со стороны 
налоговых органов [4]. Отсюда некоторые исследователи прямо говорят, 
что инвесторы могут «наказывать фирмы, которые в среднем раскрывают 
высококачественную информацию UTB», поскольку тем самым ставят на 
себя «стрелку, указывающую IRS на спорные налоговые льготы, которые 
она может проверить» [12].

L.A. Robinson и A.P. Schmidt с помощью эконометрических тестов об-
наружили отрицательную связь между стоимостью капитала и полным 
раскрытием информации о UTB’s. С экономической точки зрения это зна-
чит, что поставщики капитала «наказывают фирмы» за полное раскрытие 
информации о спорных налоговых ситуациях, которые скорее всего могут 
быть связаны с уклонением от уплаты налогов. В связи с чем инвесторы 
готовы снизить ставку по капиталу при условии меньшего раскрытия ин-
формации [12].

К противоположным результатам пришел A. Koester, эмпирические 
свидетельства которого, напротив, показывают положительную взаимо-
связь между стоимостью фирмы и налоговыми резервами. Последнее гово-
рит о том, что инвесторы одобряют менеджеров организации в уклонении 
от уплаты налогов по ряду положительных факторов [18]:

– налоговый орган не имеет ресурсов для проверки каждой налоговой 
позиции;

– менеджеры могут иметь значительную репутацию и опыт в сфере на-
логообложения, в связи с чем неопределенная налоговая позиция будет ис-
толкована в пользу организации.

Среди отрицательных факторов, влияющих на оценку инвесторами не-
определенных налоговых позиций, A. Koester выделяет следующие:

– раскрытая налоговым органом неопределенная налоговая позиция 
увеличивает ее долларовую стоимость, поскольку отнимает у руковод-
ства время и силы, которые могли быть направлены на реализацию других 
проектов;
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– если менеджеры продолжают занимать налоговые позиции, связан-
ные с уклонением от уплаты налогов, на том же уровне неопределенности, 
то в будущем дополнительные налоговые проверки сделают сокрытие ин-
формации более трудным и дорогостоящим;

– в случае активного уклонения от уплаты налогов и отражения соот-
ветствующей информации в отчетности (в части непризнанных налоговых 
выгод) за организацией может закрепиться негативный репутационный эф-
фект, сигнализирующий о том, что она не желает платить налоги [18].

L.F. Mills et al. соглашаются с тем, что у налоговых органов нет ресурсов 
для проверки всех налоговых позиций [11]. Однако исследователи смог-
ли обнаружить следующую интересную зависимость: организации, кото-
рые сильно придерживаются своих неопределенных налоговых позиций, 
меньше сталкиваются с налоговой проверкой, чем фирмы с более слабыми 
налоговыми позициями. Выводы L.F. Mills et al. ясно показывают, что не-
обязательно информация о UTB’s наносит вред организации. Кроме того, 
если независимый аудитор подтвердит, что налоговая позиция достаточно 
сильна, чтобы признать определенную налоговую выгоду в полном разме-
ре, то налоговый орган скорее всего откажется от ее проверки.

L.F. Mills et al. также считают, что резерв по непризнанным налого-
вым выгодам может быть или завышен, или занижен в сравнении с ожи-
даемым денежным платежом [11]. В этой связи интересно исследование 
L.A. Robinson et al., которые определили, что «только 24 цента с каждо-
го доллара резервов FIN 48 будут израсходованы в результате расчетов 
(с налоговым органом в пользу бюджета. – Примеч. А.А.) в течение сле-
дующих трех лет» [13]. W.A. Ciconte et al. провели похожее исследование, 
где рассчитали, что увеличение непризнанных налоговых выгод почти на 
9,6 % увеличивает налоговый денежный поток в будущем [8]. Выводы 
W.A. Ciconte et al. и L.F. Mills et al. позволяют констатировать, что, с одной 
стороны, резерв по UTB’s действительно связан с будущими налоговыми 
платежами, но с другой стороны, только малая часть резерва становится 
денежным потоком.

Противоположный вывод сделал N. Goldman, который не нашел связи 
между изменением резерва по непризнанным налоговым выгодам (UTB’s) 
и движением денежных средств. Кроме того, N. Goldman рассматривал, 
как внедрение FIN 48 (нового подхода к оценке UTB’s и раскрытие ин-
формации о них) влияет на поведение организаций в части инвестиций в 
фирму. Автор обнаружил, что компании, которые раскрывают информацию 
о UTB’s, снижают свои инвестиции на 8,46–9,44 %, в отличие от организа-
ций, не представляющих соответствующую информацию [17].

C.A. Gleason et al. также считают, что резервы по UTB’s неточные (могут 
содержать ошибки), несмотря на это инвесторам важна соответствующая ин-
формация для оценки будущих денежных потоков и их рискованности [16].

В настоящее время среди исследователей сложилась общая точка зре-
ния по поводу использования резервов UTB’s в целях манипулирова-
ния чистой прибылью. Так, S. Gupta et al. эмпирически подтвердили, что 
фирмы активно вносили изменения в резерв UTB’s, восстанавливая его, 
с целью достичь требуемых финансовыми аналитиками прогнозов до вве-
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дения FIN 48, когда действовали общие нормы SFAS 5. После утверждения 
нового подхода (двухэтапного процесса оценки налоговых позиций) стати-
стические тесты S. Gupta et al. не дают свидетельств наличия манипуляций 
с начислениями, что говорит об увеличении прозрачности в части оценки 
резерва и раскрытии информации о нем [10]. Последнее напрямую связа-
но с тем, что независимые аудиторы проверяют соблюдение организацией 
правил оценки налоговых позиций.

C.A. Gleason et al. видят следующие направления дискреционного ис-
пользования резерва [16]:

– признание определенной налоговой позиции без учета резерва по не-
признанным налоговым выгодам;

– чрезмерное накопление резерва по непризнанным налоговым выгодам.
В первом случае предполагается, что организация признает налоговые 

выгоды, чтобы зафиксировать прирост прибыли или чистых активов, даже 
если налоговая позиция является строго неопределенной.

Во втором случае менеджеры специально завышают сумму резерва, 
чтобы в будущих периодах «высвободить» (восстановить) его и зафикси-
ровать существенный прирост чистой прибыли.

К аналогичным выводам пришли J. Blouin et al., подчеркивая, что «фир-
мы со стимулами для достижения целевых показателей, как правило, с 
большей вероятностью высвободят резервы (по непризнанным налого-
вым выгодам (UTB’s). – Примеч. А.А.)» [4]. Кроме целевых показателей, 
J. Blouin et al. выделяют увеличение прибыли акционеров как причину вне-
сения оппортунистических корректировок.

Связь резерва с налоговым аудитом. В 2010 г. Служба внутренних до-
ходов (IRS) США разработала специальную форму (график) «Отчет о не-
определенной налоговой позиции»8 (Uncertain Tax Position Statement), кото-
рый должны представлять корпоративные налогоплательщики, имеющие 
активы на сумму более 100 млн долл. На практике указанный отчет назы-
вается «график UTP». В нем налогоплательщик раскрывает информацию о 
своих неопределенных налоговых позициях. Отчет прикладывается к на-
логовой декларации (к форме 1120). Таким образом регулирующий орган 
получает дополнительный поток данных, который может быть использован 
в том числе при принятии решений о проведении налоговых проверок.

В настоящее время использование «графика UTP» является неоднознач-
ной процедурой, которая нашла критику со стороны практикующих и на-
учных специалистов.

Смысл «графика UTP» заключается в том, что организация через от-
чет напрямую докладывает регулирующему органу (IRS) о наличии за-
явленных льгот, которые могут быть неправомерными. Как подчеркивает 
D.P. Robert, налогоплательщики указывают на свои «слабые места… в де-
кларациях…, которые наиболее подвержены оспариванию» [21]. Именно 
поэтому, как указывалось ранее, в научном сообществе резерв по UTB’s 
называют «красным флагом» для налоговых органов.

8 Uncertain Tax Position Statement // IRS. [Электронный ресурс]. URL: https://www.irs.gov/
pub/irs-pdf/f1120utp.pdf (дата обращения: 15.04.2023).
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В «графике UTP» компания не указывает конкретные спорные нало-
говые ситуации, вместо этого она выделяет разделы налогового кодекса, 
которые относятся к неопределенной налоговой позиции. Отчет предусма-
тривает указание максимум трех разделов9. Также организация выделяет, 
является ли неопределенная налоговая позиция вре́менной (temporary) или 
постоянной (permanent).

Налоговая позиция относится к вре́менным (temporary) статьям, если 
используется при расчете отложенных налогов; к постоянным (permanent), 
если влияет на эффективную налоговую ставку единовременно (например, 
инвестиционный налоговый кредит). Также в отчете указывается, является 
ли налоговая позиция «главной» (Major Tax Position). Налоговая позиция 
является главной, если ее размер равен или превышает 10 % относитель-
но всех позиций10. Также организация ранжирует свои позиции, указывая, 
относится ли она к трансфертному ценообразованию (буква «T») или к 
прочим ситуациям (буква «G»). В последней колонке налогоплательщик 
указывает сумму (размер) каждой налоговой позиции, исходя из данных 
бухгалтерского учета.

На последнем листе «графика UTP» налогоплательщик проводит кра-
ткое описание неопределенных налоговых позиций, подчеркивая [21]:

– с какой статьей соотносится налоговая позиция: доход, прибыль, убы-
ток, вычет или зачет в счет уплаты налогов;

– связана ли налоговая позиция с определением стоимости имущества, 
права или вычислением налоговой базы;

– обоснование позиции налогоплательщика;
– причины, почему позиция является неопределенной.
Американский «график UTP» определенно имеет смысл рассмотреть в 

рамках отдельного исследования, поскольку применение аналогичного от-
чета в российской практике могло бы существенно упростить взаимодей-
ствие налоговых органов с организациями.

В настоящее время в научном сообществе отсутствуют работы, кото-
рые бы подтвердили эффективность «графика UTP» в качестве инструмен-
та налогового аудита. R. Lee и A.P. Curatola подчеркивают, что указанный 
отчет скорее всего создаст напряженность между государством и компа-
ниями [19].

N. Goldman выделяет следующие основные «категории», в отношении 
которых существуют неопределенные налоговые позиции [17]:

– вычеты и кредиты на НИОКР;
– слияния и поглощения;
– амортизация.
Указанный список дополняется спорными ситуациями в трансфертном 

ценообразовании [21].

9 Uncertain Tax Position Statement // IRS. [Электронный ресурс]. URL: https://www.irs.gov/
pub/irs-pdf/f1120utp.pdf (дата обращения: 15.04.2023).

10 Инструкция по заполнению формы UTP // IRS. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
irs.gov/instructions/i1120utp#en_US_202212_publink1000277929 (дата обращения: 16.04.2023).
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Таким образом, налоговый орган с помощью «графика UTP» имеет воз-
можность проводить внутренний анализ наиболее спорных неопределен-
ных налоговых позиций и фокусироваться на конкретной «тематике» при 
осуществлении надзорных процедур. Например, если компания в отчете 
заявляет о наличии спорных ситуаций с трансфертным ценообразовани-
ем, то существует вероятность, что налоговый орган запросит подтверж-
дающие документы в этой области. Несмотря на это, в настоящее время 
область использования «графика UTP» и его эффективность продолжает 
оставаться неисследованной. В будущих работах планируется более под-
робно рассмотреть преимущества и недостатки отчета о непризнанных на-
логовых позициях и перспективы его внедрения в России.

Заключение. Цель данного исследования заключалась в том, чтобы 
охарактеризовать методические особенности признания и оценки непри-
знанных налоговых выгод.

Непризнанные налоговые выгоды (UTB) по существу являются услов-
ными обязательствами и показывают потенциальную задолженность орга-
низации по налогу на прибыль и соответствующий денежный отток, если 
налоговый орган оспорит налоговую позицию в условиях неопределенно-
сти. Несмотря на то, что UTB являются условными обязательствами, они 
учитываются не по общему правилу, а в соответствии со стандартом, регла-
ментирующим учет налогов на прибыль. Последнее объясняется тем, что 
бухгалтер должен правильно квалифицировать влияние налоговой пози-
ции на финансовое положение организации. В ситуации с неопределенной 
налоговой позицией в целях бухгалтерского учета необходимо выделить 
определенную налоговую выгоду и непризнанные налоговые выгоды.

Определенная налоговая выгода показывает ту часть налоговой пози-
ции, которая рассматривается организацией в качестве увеличения эконо-
мических выгод.

Непризнанные налоговые выгоды также представляют часть налоговой 
позиции, которая не рассматривается в качестве увеличения экономиче-
ских выгод.

Под налоговой позицией (авторское упрощенное определение) понима-
ют те решения и действия организации, которые приводят к уменьшению 
налога на прибыль. Несмотря на то, что в системе налогового учета они бу-
дут отражаться в полном объеме и в конечном итоге заявлены в налоговой 
декларации; в целях бухгалтерского учета необходимо каждую налоговую 
позицию оценивать с позиции генерирования экономических выгод.

В настоящее время существует два таких подхода: аффирмативный под-
ход и подход, основанный на обесценении.

Американский FASB ASC 740 основан на аффирмативном подходе. 
В ходе исследования на примере учета неопределенных налоговых выгод 
были установлены его ключевые недостатки. Так, при аффирмативном под-
ходе экономические выгоды от налоговых позиций регистрируются только 
тогда, когда преодолевается порог признания и позиция в полном объеме 
считается определенной. В ином случае «налоговые» активы или коррек-
тируются прямыми бухгалтерскими записями, или же создается резерв по 
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непризнанным налоговым выгодам; в результате чего может нарушиться 
принцип соответствия доходов и расходов во времени. Кроме того, в слу-
чае, когда порог признания налоговой позиции не достигается, налоговый 
актив в системе бухгалтерского учета не регистрируется вовсе. При под-
ходе, основанном на обесценении, налоговый актив сначала регистриру-
ется, а далее его стоимость снижается с помощью оценочного резерва, что 
позволяет отразить информацию о налоговой позиции в полном объеме. 
В будущих работах планируется продолжить теоретические и методиче-
ские исследования в целях обоснования приемлемости подхода, основан-
ного на обесценении.

В ходе исследования также было установлено, что информацию о не-
признанных налоговых выгодах необходимо детализировать в примеча-
ниях к финансовой отчетности. Это связано с тем, что влияние налоговой 
позиции на финансовое положение с точки зрения признания экономиче-
ских выгод может «размываться» из-за признания отложенных налогов и 
резерва по условным обязательствам. Здесь существует множество вариа-
ций, когда определенная налоговая позиции приводит к колебанию эффек-
тивной налоговой ставки и которые более подробно планируется рассмо-
треть в будущих исследованиях. В частности, в данной работе на примере 
признания расходов по запасам замечено, что регистрация «убытков» от 
резерва по условным обязательствам компенсируется «прибылью» от от-
ложенных налоговых активов, в силу чего эффективная налоговая ставка 
не изменяется.

В российской практике ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» не выделяет непризнанные налоговые выгоды в качестве 
отдельного объекта бухгалтерского наблюдения, в связи с чем действует 
общее правило учета условных обязательств в соответствии с ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 
Результаты данной работы и современные эмпирические исследования 
ясно показывают, что непризнанные налоговые выгоды заключают в себе 
существенную информационную ценность, в связи с чем их необходимо 
выделять из общего состава условных обязательств. Следовательно, ре-
зультаты данной работы могут быть использованы в том числе для совер-
шенствования отечественной практики бухгалтерского учета.
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Аннотация. Изучено распределение вышедших из строя HDD и SSD накопите-
лей информации различных производителей от времени эксплуатации в data-центрах 
одной из крупнейших в мире компаний облачного хранения Backblaze за длительный 
период. В результате исследования определены временные диапазоны с максималь-
ной долей отказавших накопителей. Обнаружено, что наряду с максимумами, соот-
ветствующими заявленным техническим характеристикам накопителей, практически 
для всех торговых марок имеется большое количество отказов также и в начальный 
период времени эксплуатации. Предлагается способ учета данного обстоятельства 
при оценке эффективности деятельности data-центров.
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Abstract. The distribution of failed HDD and SSD drives from various manufacturers 
by operation time in one of the world’s largest cloud storage companies Backblaze data 
centers for a long period has been studied. As a result of the study, time ranges with the 
maximum share of failed drives were determined. It was found that along with the maxima 
corresponding to the declared drives technical characteristics, for almost all brands there 
is a large number of failures also in the initial operation period. A method of taking this 
circumstance into account when evaluating the data centers’ effectiveness is proposed.
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Введение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью оценки эф-
фективности функционирования data-центров, представляющих из себя 
системы централизованного хранения создаваемых в цифровой экономике 
больших данных [5]. Для этого надо изучить состав и динамику затрат, тре-
бующихся на замену вышедших из строя накопителей информации. Исходя 
из этого предлагается рассмотреть распределение отказавших накопителей 
на жестких дисках HDD (hard disk drive) и твердотельных на микросхемах 
SSD (solid state drive) от времени эксплуатации, сгруппировав их по раз-
ным торговым маркам различных производителей.

Научной проблемой является отсутствие детализированного учета за-
трат на замену отказавших накопителей при оценке эффективности дея-
тельности data-центров. Цель исследования состоит в разработке способа 
детализации учета данного обстоятельства. Соответственно задачами ис-
следования являются разработка порядка раздельного учета затрат на мате-
риалы, оплату труда, амортизацию и обесценивание.

Методы

Информационной базой исследования послужили ежедневно записы-
ваемые SMART-данные (self-monitoring, analysis and reporting technology – 
технология самоконтроля, анализа и отчетности) накопителей, находящи-
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еся в свободном доступе на сайте одной из крупнейших в мире компаний 
облачного хранения Backblaze (https://www.backblaze.com/b2/hard-drive-
test-data.html) [8]. Они удовлетворяют всем требованиям для оценки состо-
яния накопителей [10], в связи с чем исследователи со всего мира активно 
используют их в своей работе в самых разных областях [6]. В качестве ме-
тодов исследования выбраны группировка и визуализация распределения 
по времени эксплуатации продолжающих функционировать, снятых до-
срочно и отказавших накопителей информации за период с 10.04.2013 по 
30.06.2022 г. Исходя из имеющего место различия по торговым маркам рас-
пределение по значениям параметров состояния изучалось дифференциро-
ванно. Число вышедших из строя единиц оборудования рассматривалось в 
процентах к суммарному числу продолжающих функционировать, снятых 
досрочно и отказавших накопителей.

Результаты

Число продолжающих работать, снятых досрочно и отказавших нако-
пителей каждой торговой марки, которые есть в наличии, а также их про-
центная доля от общего числа накопителей приведены в табл. 1.

Таблица 1
число накопителей разных торговых марок в штуках и их доля, %

Drives number of different brands in pieces and their share, %

Торговая марка Всего, 
шт.

Работа, 
шт.

Досрочно, 
шт.

Отказ, 
шт.

Работа, 
%

Досрочно, 
%

Отказ, 
%

00MD00 2 0 2 0 0,00 100,00 0,00
HGST 53 405 44 224 8352 829 82,81 15,64 1,55
Hitachi 13 246 6 12 699 541 0,05 95,87 4,08
Samsung 18 0 17 1 0,00 94,44 5,56
ST 179 810 108 261 59 451 12 098 60,21 33,06 6,73
Toshiba 53 230 51 828 277 1125 97,37 0,52 2,11
WDC 16 419 12 608 3279 532 76,79 19,97 3,24
Всего HDD, шт. 316 130 216 927 84 077 15 126
CT 294 272 21 1 92,52 7,14 0,34
DELLBOSS 351 351 0 0 100,00 0,00 0,00
HP 110 0 2 108 0,00 1,82 98,18
MTFDDAV 99 89 1 9 89,90 1,01 9,09
Samsung 10 0 0 10 0,00 0,00 100,00
Seagate 1828 1804 3 21 98,69 0,16 1,15
SSDSCKKB 4 0 4 0 0,00 100,00 0,00
Всего SSD, шт. 2696 2516 31 149

Изменение суммарных долей работающих, снятых досрочно и отка-
завших HDD и SSD накопителей от времени эксплуатации, представлено 
на рис. 1 и 2.

Шаг по времени эксплуатации выбран равным 1000 ч. Сначала вычис-
лялась доля накопителей, попадающих во временные диапазоны каждого 
шага раздельно по значениям параметров состояния и по торговым маркам. 
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Рис. 1. Изменение доли работающих (точки), снятых досрочно (наклонные линии) 
и отказавших (вертикальные линии) HDD накопителей от времени эксплуатации, %
Change in the proportion of working (dots), prematurely removed (slanted lines) and failed 

(vertical lines) HDD drives from operation time, %
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Рис. 2. Изменение доли работающих (точки), снятых досрочно (наклонные линии) 
и отказавших (вертикальные линии) SSD накопителей от времени эксплуатации, %

Change in the proportion of working (dots), prematurely removed (slanted lines) and failed 
(vertical lines) SSD drives from operation time, %
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Затем рассчитывалась суммарная доля снятых досрочно и отказавших на-
копителей по возрастающей от нулевого значения времени эксплуатации. 
Потом эти накапливаемые доли вычитались от исходных 100 % и таким 
образом определялась доля продолжающих работать накопителей. Как 
видно из рис. 1, после окончания гарантийного срока в 5 лет (43 800 ч) 
происходит интенсивное снятие HDD накопителей с эксплуатации. Для 
торговых марок 00MD00, Hitachi, Samsung их доля уменьшается вплоть 
до нуля. Если число накопителей 00MD00 и Samsung было просто мало и 
их применяли в основном для тестирования, то накопители Hitachi скорее 
всего морально устарели и были заменены на более современные и емкие 
торговой марки HGST (Hitachi Global Storage Technologies). Остальные на-
копители торговых марок ST (Seagate Technology), Toshiba, WDC (Western 
Digital Corporation) продолжают присутствовать на рынке и коммерчески 
доступны в требуемых для обеспечения функционирования data-центров 
количествах.

Исходя из рис. 2, для SSD накопителей подобного интенсивного после-
гарантийного прекращения эксплуатации не наблюдается. Вместо этого 
имеются заметные доли досрочного снятия у торговых марок CT (Crucial) 
и SSDSCKKB (Intel), а также отказов у HP (Hewlett Packard), MTFDDAV 
(Micron), Samsung в начальный период времени. Незначительные доли до-
срочного снятия и отказов у Seagate раскиданы по времени. У DELLBOSS 
(boot optimized storage solution – оптимизированное для загрузки решение 
для хранения данных) все накопители функционировали нормально.

Так как доля отказов мала [9], то представляет интерес детализирован-
ное изучение вышедших из строя накопителей. На рис. 3 и 4 представлено 
пошаговое распределение отказавших HDD и SSD накопителей от времени 
эксплуатации. Для наглядности оси ординат были растянуты для каждой 
торговой марки индивидуально. Пустые диаграммы для 00MD00 на рис. 3 
и для DELLBOSS и SSDSCKKB на рис. 4 означают отсутствие отказавших 
накопителей (см. табл. 1). Однопиковые диаграммы для Samsung на рис. 3 
и для CT на рис. 4 означают один единственный отказ, а для Samsung на 
рис. 4 – что все десять SSD накопителей перестали работать на первом же 
шаге начального периода.

Некоторые отказавшие HDD накопители торговой марки WDC имеют 
большие значения по времени эксплуатации и поэтому вышли за преде-
лы отображаемого диапазона оси абсцисс. Для SSD накопителей только у 
торговой марки Seagate есть что-то наподобие времени наработки на отказ 
в районе 20 000 ч согласно определению надежности. У остальных отказ 
происходит в начальный период эксплуатации. У значительной доли HDD 
накопителей также наблюдается аналогичное явление [12].

Обсуждение и выводы

Так называемая «младенческая смертность» накопителей информации, 
заключающаяся в их выходе из строя в начальный период эксплуатации, 
с точки зрения материальных затрат ущерба не приносит, так как покрыва-
ется гарантией. По статье «оплата труда» затраты уже имеют место быть, 
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Рис. 3. Распределение отказавших HDD накопителей различных торговых марок 
от времени эксплуатации, %

Distribution of failed HDD of various brands from operation time, %
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Рис. 4. Распределение отказавших SSD накопителей различных торговых марок 
от времени эксплуатации, %

Distribution of failed SSD of various brands from operation time, %
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в связи с появленим необходимости проведения ручных операций по заме-
не оборудования. Предположим, что на каждый накопитель тратится пол-
часа. Амортизации, т.е. списания по частям затрат на приобретение обору-
дования, а не сразу целиком в момент их совершения, здесь нет, потому что 
накопители проходят по статье «материалы» ввиду их относительно низкой 
стоимости. Величина обесценивания за время обмена по гарантии (пусть 
это будет 1 месяц) по сравнению с суммарным временем эксплуатации (на-
пример, 5 лет) составляет ориентировочно 1,7 % от стоимости накопителя.

Тогда формула для оценки дополнительных затрат на замену одного на-
копителя вследствие отказа в начальный период эксплуатации будет иметь 
следующий вид:
 Доп. затраты = k × (0,5 × почасовая оплата труда + 
 + 0,017 × стоимость накопителя),

где k – доля подобных отказов. Ее можно вычислить, например, как сум-
му долей за первую половину гарантийного срока эксплуатации, т.е. за 
2,5 года. Результаты такого расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2
Доля отказов накопителей разных торговых марок в начальный, конечный 

и послегарантийный период эксплуатации, отн. ед.
The share of drives failures of different brands in the initial, final 

and post-warranty operation period, rel. units
Торговая марка Число, шт. Всего В начале В конце После

00MD00 2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
HGST 53 405 0,0155 0,0103 0,0042 0,0010
Hitachi 13 246 0,0408 0,0108 0,0251 0,0050
Samsung 18 0,0556 0,0556 0,0000 0,0000
ST 179 810 0,0673 0,0416 0,0202 0,0054
Toshiba 53 230 0,0211 0,0151 0,0057 0,0002
WDC 16 419 0,0324 0,0201 0,0076 0,0047
Всего HDD 316 130 × × × ×
CT 294 0,0034 0,0034 0,0000 0,0000
DELLBOSS 351 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
HP 110 0,9818 0,9818 0,0000 0,0000
MTFDDAV 99 0,0909 0,0909 0,0000 0,0000
Samsung 10 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000
Seagate 1828 0,0115 0,0109 0,0005 0,0000
SSDSCKKB 4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Всего SSD 2696 × × × ×

Как видно из табл. 2 у длительно работающих HDD накопителей тор-
говых марок HGST, ST, Toshiba, WDC, а также SSD накопителей торговых 
марок CT, DELLBOSS, MTFDDAV, Seagate доли отказов в первую поло-
вину гарантийного срока эксплуатации сильно различаются между собой. 
Но оптимизировать закупки оборудования по данному параметру, на наш 
взгляд, не следует, все-таки сама общая доля отказов мала и выбор будет 
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осуществляться в первую очередь на основе стоимости накопителей, и 
только во вторую – надежности [7]. Тем не менее учет дополнительных за-
трат на замену вышедших из строя в начальный период единиц желательно 
выполнить хотя бы для оценки необходимых для этого резервов.

При стремительном росте информационной индустрии, обусловленном 
снижением стоимости хранения и передачи информации [2], неопределен-
ность в результате от цифровизации бизнеса является главным препятстви-
ем на пути к переходу к новому экономическому укладу [1].

Отсюда вытекает следующий вывод: на первом этапе резерв для заме-
ны подобных накопителей можно создать универсальный, а в дальнейшем 
уточнить его размер по фактическим затратам согласно номенклатуре уста-
навливаемого в конкретном data-центре оборудования.

Заключение

Таким образом, в результате исследования выявлено, что в распределе-
нии выходов из строя накопителей значительную часть составляют отказы 
в начальный период времени эксплуатации. Особенно заметен этот эффект 
для SSD накопителей. Предложен способ учета дополнительных затрат на 
замену оборудования вследствие указанного обстоятельства. В результате 
учета и оценки этих затрат будет получена предварительная величина соз-
даваемых резервов для замен.

Также ввиду того, что статистика для SSD накопителей в Backblaze ве-
лась только начиная с 2018 г., то для продолжения исследований требуется 
пополнение информационной базы свежими данными. Инструменты для 
этого имеются [4].

Заметная доля отказов в начальный период создает препятствия для 
применения хорошо зарекомендовавших себя в других случаях методов 
машинного обучения при прогнозировании выхода из строя накопителей 
информации, включая нейронные сети [3, 11].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. На сегодняшний день существует несколько методов хранения дан-
ных, таких как табличное и объектное, в виде JSON-объектов. Отечественными и за-
рубежными учеными были проведены исследования по сравнению производительно-
сти реляционных СУБД и NoSQL СУБД, однако не было работ, которые сравнивали 
производительность при вставке и хранении данных с использованием обычных за-
писей и JSON-объектов внутри реляционной СУБД. На примере реальных случаев 
корпоративного использования СУБД был проведен эксперимент, результаты которо-
го показывают релевантность использования JSON-объектов при хранении большого 
объема данных.

Ключевые слова: СУБД, PostgreSQL, хранение данных, JSON, производитель-
ность
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ThE STuDY OF PERFORMANCE 
AND METhODS OF STORAgE OF jSON OBjECTS 

IN POSTgRESQL DATABASE MANAgEMENT SYSTEM

Shirokov Ivan A.
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ivan.a.shirokov@ya.ru

Currently there are several methods of data storage, such as table and object, as JSON 
objects. National and foreign scientists conducted studies on the comparison of performance 
of relational database management systems and NoSQL database management system, but 
there were no studies that compared the performance in data insertion and storage using 
ordinary records and JSON objects within the relational database management system. An 
experiment was carried out in terms of the real examples of corporate use of the database 
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management system; the results show the relevance of the use of JSON objects in storage 
of large volumes of data.

Ключевые слова: database management system, PostgreSQL, data storage, JSON, 
productivity

For citation: Shirokov I.A. The study of performance and methods of storage of 
JSON objects in PostgreSQL database management system. Vestnik NSUEM. 2022; (3): 
144–153. (In Russ.). DOI: 10.34020/2073-6495-2023-3-144-153.

Для транспортировки данных организации, в том числе финансового 
сектора, используют различные методы хранения, которые позволяют це-
лостно переносить большие объемы данных. Сегодня в СУБД используются 
различные методики хранения, такие как таблицы и объекты. Использова-
ние объектов обуславливается тем, что при разработке, например, frontend 
компонентов проекта необходимо хранить данные в виде ключ-значения, 
что позволяет быстро менять значения состояния компонента. Главным 
приоритетом компаний является получение большего количества данных 
за меньшее количество занимаемого пространства на хранилище. Следуя к 
цели уменьшения занимаемого пространства, компании часто прибегают к 
методикам, которые нацелены, как минимум, уменьшить количество запи-
сей в таблицах. Однако уменьшение количества записей за счет увеличения 
количества атрибутов или более глубокого описания конкретной записи не 
приносит желаемый результат, так как может возникнуть дополнительная 
проблема в виде доступности данных или их ненормализованность. Од-
ной из проблем доступности является извлечение данных из объектов, на-
пример JSON-объектов. Такое извлечение влечет за собой более сложную 
структуру запроса. В случае возникновения ненормализованности данных, 
может произойти дублирование или исчезновение данных из запроса, что 
соответствует нарушению целостности данных.

В статье будут рассмотрены реальные случаи, которые используются 
в компаниях с целью определения релевантного метода хранения данных. 
Объекты как вариант переноса данных применяются в некоторых банках 
данных для хранения характеристик пользователей. Однако нет определен-
ного ответа на вопрос об эффективности такой методики хранения непо-
средственно данных.

В работах отечественных и зарубежных ученых отмечается, что NoSQL 
базы данных на примере MongoDB [1, 2] работают в ряде сценариев бы-
стрее, чем аналоги в виде СУБД MS SQL [6] и PostgreSQL [3].

Однако в работах [3, 4, 6] авторы сравнивали производительность раз-
ных архитектур СУБД. В PostgreSQL реализована возможность хранения 
данных в виде JSON, что позволяет провести прямой эксперимент по воз-
можностям данного типа данных в СУБД.

Объекты могут представлять собой следующие разновидности:
1) данные типа ключ-значение,
2) список объектов,
3) многоуровневые данные в виде вложения в пункт 1 дополнительных 

объектов и/или списка данных.
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Такой метод хранения, особенно при использовании списка объектов, 
повторяет связь в реляционной СУБД «один-ко-многим», предполагая, что 
к одной записи относится множество других записей. Метод хорош тем, 
что не требуется создавать дополнительные сущности и дополнительные 
связи между сущностями. Примером использования такого метода хране-
ния данных можно назвать аналитику компаний по разным показателям, 
таким как, например, вид экономической деятельности, поскольку органи-
зации могут иметь несколько видов деятельности параллельно с основным. 
Исходным форматом поставки данных для аналитики, в большинстве слу-
чаев, является использование объекта, который следует перевести в состо-
яние таблицы для более оптимизированного доступа к данным.

В работе представлены результаты проведенного исследования, кото-
рые показывают релевантность использования объектов как метод хране-
ния данных и сравнение его с обычным методом хранения.

Для эксперимента использовалась последняя версия СУБД PostgreSQL 
и язык программирования Python. Выбор СУБД PostgreSQL обусловлен 
тем, что иностранные компании-поставщики СУБД прекращают под-
держку своих продуктов на территории Российской Федерации, однако 
PostgreSQL является open-source продуктом, который постоянно поддер-
живается разными разработчиками. Открытый исходный код PostgreSQL 
позволяет организациям делать свои образы СУБД, что фактически дает 
организациям самостоятельно поддерживать СУБД. В СУБД было создано 
три таблицы с использованием разных методов хранения:

1) обычный,
2) JSON-объект с первичным ключом,
3) JSONB-объект с первичным ключом.
Для эксперимента использовался выделенный Windows сервер со сле-

дующими характеристиками:
1) процессор: 64-битный Intel Xeon Gold 6128 3,4GHz (6 ядер 12 потоков),
2) ОЗУ: 16ГБ,
3) постоянная память на HDD,
4) ОС: Windows Server 2016.
При обращении к официальной документации PostgreSQL разница меж-

ду JSON и JSONB описывается как «типы данных json и jsonb принимают 
в качестве входных данных почти идентичные наборы значений. Основ-
ное практическое отличие заключается в эффективности. Тип данных json 
хранит точную копию входного текста, который обрабатывающие функции 
должны повторно обрабатывать при каждом выполнении. Данные jsonb 
хранятся в разложенном двоичном формате, что немного замедляет ввод 
из-за дополнительных затрат на преобразование, но значительно ускоряет 
обработку, поскольку повторный анализ не требуется. Jsonb также поддер-
живает индексацию, что может быть значительным преимуществом» [7].

В ходе эксперимента с помощью Python генерировались случайные за-
писи разной длины в количестве 10 штук в соответствии с количеством 
атрибутов. Оценка производительности не включала время, потраченное 
на генерацию атрибутов, что позволяет более точно определить время за-
писи строк. Всего проведено 10 тестов, показывающих производитель-
ность 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, 
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1 000 000 записей. Все таблицы имеют одинаковое содержание за счет того, 
что производилась генерация данных с последующей очередной записью 
данных в таблицы.

Для визуализации эксперимента были выведены графики с разным по-
ведением вставки. По оси X указаны порядковые метки записей, по оси 
Y – время, затраченное на вставку данных.

На рис. 1 показан график записи сгенерированных строк при различных 
сценариях.

На графике видно, что все методы вставки имеют примерно одну и ту 
же сезонность, однако в большинстве случаев выбросы не совпадают, ско-
рее всего существует зависимость вводимых данных от времени, затрачен-
ного на вставку данных.

Явные признаки выбросов присутствуют при вставке 10 000–50 000 
строк (рис. 2–4). При этом в выбросах участвуют методы вставки объектов, 
однако при 50 000 строках начинают выделяться явные выбросы по обыч-
ному типу вставки.

Рис. 1. График производительности вставки 1000 строк
1000 row insert performance graph

Рис. 2. График производительности вставки 10 000 строк
10,000 row insert performance graph
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При вставке 100 000–500 000 строк (рис. 5–7) наблюдается общая тен-
денция на синхронное замедление.

Рис. 3. График производительности вставки 20 000 строк
20,000 row insert performance graph

Рис. 4. График производительности вставки 50 000 строк
50,000 row insert performance graph

Рис. 5. График производительности вставки 100 000 строк
100,000 row insert performance graph
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При вставке 1 000 000 строк наблюдается синхронное замедление всех 
типов вставки, показанное на рис. 8.

Рис. 6. График производительности вставки 200 000 строк
200,000 row insert performance graph

Рис. 7. График производительности вставки 500 000 строк
500,000 row insert performance graph

Рис. 8. График производительности вставки 1 000 000 строк
Performance graph for inserting 1,000,000 rows
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При проведении эксперимента были выявлены выбросы на разных эта-
пах исследования, однако их наличие не повлекло за собой существенное 
изменение результатов исследования. Выбросы показали различное пове-
дение одного и того же контента в разных сценариях записи.

По результатам проведенных экспериментов были получены резуль-
таты, представленные в табл. 1, 2. В табл. 1 представлены результаты по 
времени вставки данных по типам и количеству строк. Данные были округ-
лены до тысячных.

Таблица 1
Сводная таблица результатов вставки данных

Summary table of data insertion results

Строки/
эксперимент SIMPLE JSONB JSON

Delta 
simple/
JSONB

Delta 
simple/
JSON

Delta 
JSON/
JSONB

1000 0,430 0,443 0,430 2,826 0,021 2,806
2000 0,885 0,923 0,893 4,114 0,919 3,225
5000 2,268 2,349 2,278 3,445 0,455 3,004

10 000 4,082 4,160 4,087 1,861 0,116 1,747
20 000 8,393 8,624 8,411 2,680 0,214 2,472
50 000 20,623 21,105 20,640 2,288 0,087 2,202
100 000 42,440 43,390 42,474 2,189 0,078 2,112
200 000 84,277 86,076 84,276 2,090 –0,001 2,092
500 000 223,542 227,550 222,852 1,762 –0,309 2,065

1 000 000 439,304 450,719 440,008 2,533 0,160 2,377

Таблица 2
Сводная таблица сравнения занимаемого пространства

Space comparison summary table

Строки/
эксперимент SIMPLE JSONB JSON

Delta 
simple/
JSONB

Delta 
simple/
JSON

Delta 
JSON/
JSONB

1000 0,51 0,67 0,67 23,881 23,881 0,000
2000 0,97 1,30 1,30 25,385 25,385 0,000
5000 2,33 3,16 3,16 26,266 26,266 0,000

10 000 4,61 6,28 6,28 26,592 26,592 0,000
20 000 9,41 13,00 13,00 27,615 27,615 0,000
50 000 24,00 31,00 31,00 22,581 22,581 0,000
100 000 48,00 62,00 62,00 22,581 22,581 0,000
200 000 96,00 125,00 125,00 23,200 23,200 0,000
500 000 240,00 311,00 311,00 22,830 22,830 0,000

1 000 000 481,00 623,00 623,00 22,793 22,793 0,000

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что вставка обыч-
ным способом осуществляется быстрее, при этом также существует менее 
заметная разница между вставкой JSON и JSONB записей.
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В табл. 2 представлена разница по занимаемому общему пространству 
таблиц после их заполнения. Исследование показало, что при обычном ме-
тоде вставки объем занимаемой памяти на более чем 20 % меньше, чем 
при использовании JSON и JSONB. Однако разницы по занимаемому про-
странству между JSON и JSONB нет и объясняется это тем, что они хра-
нятся в одинаковой конфигурации. Дельта по занимаемому пространству 
между обычным типом и объектными произошла из-за того, что в объект-
ных типах помимо самих данных хранятся ключи данных, что увеличивает 
размер одной записи.

Была проведена дополнительная серия экспериментов, связанная с от-
ношением количества атрибутов к разнице занимаемого пространства. Ре-
зультат показал, что разница между обычным методом и объектным ко-
леблется в пределе 25 и 30 %. Таким образом можно сделать вывод, что 
использование объектного метода хранения данных также увеличивает за-
нимаемое пространство на носителе.

Использование объектного метода хранения данных будет релевантно 
в следующих случаях:

1) таблицы не имеют большой объем данных,
2) используемые в объектах данные лучше подходят для хранения в них 

свойств, например, состояния компонентов React.
Доступ к объектным данным осуществляется сложнее, поскольку тре-

буется дополнительная задача по развертке объекта в табличный тип, что 
приводит к дополнительным вычислениям [5]. Обновление объекта также 
сопровождается дополнительными сложностями в виде того, что, в отличие 
от обычной записи, нужно указывать объект целиком с изменяемой частью 
что может стать следствием нарушения целостности данных в будущем [5].

Предлагается использование конвертации объектной таблицы в обыч-
ную, что оптимизирует работу с данными и улучшит характеристики таб-
лицы как в разрезе производительности, так и в разрезе занимаемого дис-
кового пространства. На нативном уровне проблема конвертации решается 
с помощью операторов и функций запроса, которые получают доступ к 
данным по ключу. Оптимизация может происходить во время получения 
данных из запроса, что делает возможным на начальном этапе создать нор-
мализованную таблицу с упрощенным доступом к данным. Пример опи-
санной оптимизации показан на рис. 9.

Рис. 9. Пример преобразования объекта в таблицу
Example of converting an object to a table
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Функция jsonb_to_text( ) получает объект в записи и представляет его в 
виде полей с указанными типами данных. Если использовать операторы, 
показанные на рис. 10, то каждый атрибут получает возможность исполь-
зовать внутреннее вложение, что позволяет более гибко хранить данные.

Использование каждого из этих методов зависит от сценария, который 
будет в таблице-источнике, однако эти методы можно комбинировать в од-
ном запросе, что позволяет максимально эффективно преобразовать объек-
ты в таблицы.

Заявленные компаниями методы оптимизации пространства не явля-
ются релевантными, как показано в эксперименте статьи. Использование 
JSON-объектов приводит к увеличению занимаемого пространства за счет 
хранения в записях ключей и их значений, в то время как для хранения 
данных в табличном виде исключает хранение ключей в записях, что сра-
зу уменьшает занимаемое пространство относительно вышеописанного 
метода хранения. Также использование JSON-объектов не подходит и для 
оптимизации рабочего процесса в компании, специализирующейся на ана-
литике, так как на примере изменения записи операцией UPDATE требу-
ется полный ввод полученной записи с учетом необходимых изменений, 
что повышает риск человеческого фактора. Хранение данных с помощью 
JSON-объектов сегодня имеет перспективу для разработчиков, так как ре-
ализация полноценного хранения параметров внутри реляционной СУБД 
позволяет более широко использовать объекты в виде свойств, делая объ-
екты и их свойства записями в базе данных. Для Российской Федерации 
такая реализация в PostgreSQL – СУБД с открытым исходным кодом соз-
дает альтернативу NoSQL СУБД, таким как MongoDB, который частично 
заблокирован в облачной реализации.
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Введение

В условиях ограниченности бюджетных средств усиливаются потреб-
ности органов государственной власти субъектов РФ в использовании Го-
сударственно-частного партнерства (далее – ГЧП), который будучи одним 
из ключевых инструментов региональной экономической политики направ-
лен на инфраструктурное развитие регионов посредством объединения ре-
сурсов публичного и частного партнеров, а также распределения между 
ними рисков и ответственности. Основное назначение этого инструмента 
раскрывается через следующие функции:

– регулирующая – воздействие на экономическое, социальное и эколо-
гическое развитие, посредством которого достигается и поддерживается 
устойчивость регионов;

– стимулирующая – побуждение представителей бизнеса к созданию ма-
териальных и нематериальных благ, имеющих общественную значимость, 
и, как следствие, содействие интенсификации регионального производства;

– распределительная – разделение материальных и нематериальных 
благ между субъектами хозяйственной деятельности с целью достижения 
баланса их интересов;

– обеспечивающая – формирование финансовых, материальных, тру-
довых и иных ресурсов в объеме, достаточном для успешной реализации 
в регионах инфраструктурных проектов;

– координирующая – согласование с источниками финансирования 
формирования материальных, трудовых, информационных и иных ресур-
сов, необходимых для реализации в регионах инфраструктурных проектов;
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– защитная – наделение партнеров правами и обязанностями на взаимо-
выгодной основе, гарантирование соблюдения их прав и надлежащего ис-
полнения ими обязанностей при реализации в регионах инфраструктурных 
проектов;

– предупредительная – предотвращение отрицательных последствий 
реализации в регионах инфраструктурных проектов посредством рас-
пределения между партнерами рисков и выбора рациональных способов 
управления ими.

Разноплановость потребностей органов государственной власти субъ-
ектов РФ в использовании ГЧП предопределяет многоаспектность его 
форм – внешнего выражения содержания партнерства государства и бизне-
са. В свою очередь это обуславливает необходимость применения к формам 
ГЧП классификации как метода научного исследования, способствующего 
обобщению и упорядочиванию этих форм, их делению по определенным 
признакам с целью правильного осмысления и описания сущностного со-
держания партнерства государства и бизнеса.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составил общенаучный метод 
диалектического познания. Также в процессе исследования применялись: 
логические методы (способствовали определению характерных особенно-
стей форм ГЧП); метод синтеза (обеспечил объединение в единое целое 
форм ГЧП, раскрывающих его сущностное содержание); метод анализа 
(содействовал выявлению ключевых показателей применения форм ГЧП 
в регионах РФ за 2016–2022 гг.); метод экспертной оценки (способствовал 
определению приоритетных мер, направленных на обеспечение высоких 
показателей использования форм ГЧП при реализации региональной эко-
номической политики). Особую значимость в применении этих методов 
имели данные платформы «Росинфра», характеризующие развитие рос-
сийского рынка ГЧП.

Результаты исследования

Изучение современной научной литературы, посвященной ГЧП, по-
зволило сделать выводы о том, что, как правило, авторы (в частности, 
Г.А. Борщевский [3, с. 16]; Е.П. Карлина, А.С. Коваленкова, М.А. Григо-
рьев [5, с. 74]; З.У. Меджидов [6, с. 89–92]; М.А. Валишвили [4, с. 38]) при 
классификации форм такого партнерства используют правовой критерий. 
В рамках данной классификации мнения этих и других авторов по составу 
форм ГЧП в большей части совпадают. И мы с этим во многом согласны. 
Однако стоит заметить, что в ряде случаев при названии форм ГЧП при-
меняется некорректный понятийный аппарат, например, концессия, офсет-
ная закупка и др. Соответственно для исключения такой некорректности 
с целью обеспечения соответствия действующему российскому законода-
тельству представим следующую классификацию форм ГЧП по правовому 
критерию (рис. 1–3).
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Рис. 1. Юридическое оформление ГЧП в форме соглашения
Источник: составлено автором (рис. 1–3)

Legal registration of a PPP in the form of an agreement

Рис. 2. Юридическое оформление ГЧП в форме договора
Legal registration of a PPP in the form of a contract
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Вместе с тем для достижения полноты и правильности понимания 
форм ГЧП рассмотрения только правового критерия недостаточно. Требу-
ется разработка многокритериальной классификации форм ГЧП, базирую-
щейся на ряде ключевых критериев, наилучшим образом раскрывающих 
специфику партнерства государства и бизнеса. Данное обстоятельство пре-
допределило постановку цели нашего исследования, основными результа-
тами достижения которой выступили следующие выводы.

Руководствуясь информацией, представленной в таблице, можно гово-
рить о разнонаправленности функционального назначения частного пар-
тнера. Так, в рамках инфраструктурных проектов частный партнер может 
осуществлять проектирование, строительство, эксплуатацию, техническое 
обслуживание, финансирование, передачу права собственности. При этом 
речь идет о реализации частным партнером не одной, а множества взаи-
мосвязанных между собой функций, передаваемых ему публичным пар-
тнером. Таким образом, видно функциональную интегрированность ГЧП, 
способствующую экономии затрат частного партнера и обеспечению эф-
фективности реализации возложенных на него функций. Раскрывая функ-
циональную интегрированность ГЧП, отметим два существенных момен-
та. Во-первых, несмотря на отсутствие оптимального сочетания функций 
частного партнера в рамках инфраструктурных проектов, при структури-
ровании этих функций требуется комплексный учет факторов и условий, 
связанных со спецификой инфраструктурных проектов, тенденциями раз-
вития рынка ГЧП, а также сложившейся социально-экономической, поли-
тической и экологической обстановкой. Во-вторых, при реализации инфра-
структурных проектов необходимо принимать во внимание закрепленные 

Рис. 3. Юридическое оформление ГЧП в форме контракта
Legal registration of a PPP in the form of a contract
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специальным законодательством РФ (Федеральным законом «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ – далее 224-ФЗ и 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях» 
№ 115-ФЗ – далее 115-ФЗ) функции, которые возлагаются на частного пар-
тнера (см. таблицу).

Нормативно-правовой подход к определению функций частного партнера 
в контексте моделей ГчП

Regulatory approach to defining the functions of a private partner 
in the context of PPP models

Аббревиатура 
названия модели Характеристика функций частного партнера Нормативно-

правовой акт

ВТО Строительство и эксплуатация инфраструктурных 
объектов с передачей их в собственность публичному 
партнеру 

115-ФЗ

ВОТ Строительство и эксплуатация инфраструктурных 
объектов, а после установленного соглашением срока 
передача их публичному партнеру 

224-ФЗ

DBOT В дополнение к модели ВОТ проектирование инфра-
структурных объектов 

BOO Строительство и эксплуатация инфраструктурных 
объектов при условии владения ими на праве соб-
ственности без ограничений срока его действия 

DBOO В дополнение к модели ВОО проектирование инфра-
структурных объектов

ВООТ После строительства получение права пользования и 
владения инфраструктурными объектами в течение 
срока действия соглашения, после чего передача их 
публичному партнеру 

DBFO Проектирование, строительство, финансирование и 
эксплуатация инфраструктурных объектов с переда-
чей в собственность публичному партнеру 

115-ФЗ
224-ФЗ

Источник: составлено автором по [10].

На основании вышесказанного подчеркнем целесообразность класси-
фикации форм ГЧП по функциональному критерию, учитывающему нали-
чие у частного партнера функции создания и/или воссоздания инфраструк-
турных объектов. Авторское название этих форм «Рождение» и «Развитие» 
соответственно. На наш взгляд, выделение таких форм ГЧП крайне важно 
с позиции инфраструктурного обеспечения российских регионов, напря-
мую связанного с достижением и сохранением достойного уровня жизни. 
Кроме того, с позиции сохранения и обеспечения эффективного исполь-
зования инфраструктурных объектов, недопущения снижения/исключе-
ния публичных обязательств, направленных на соблюдение общественных 
прав, отметим важность отражения в данных формах ГЧП обязательности/
необязательности сохранения за публичным партнером прав собственно-
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сти на инфраструктурные объекты. Соответственно следствием этого вы-
ступает выделение в формах ГЧП «Рождение» и «Развитие» облигаторной 
и факультативной составляющей.

Классифицируя формы ГЧП, отметим организационный критерий, тес-
но связанный с юридическим критерием. Основу организационного крите-
рия составляет масштаб соответствия базовым признакам ГЧП. По данному 
критерию выделим формы классического ГЧП и квази-ГЧП, особенности 
применения которых рассмотрены в работах А.В. Алексеева, П.Н. Тесля 
[1, с. 140–141]; Л.А. Толстолесовой, Н.Н. Юмановой, Е.А. Шмидт [7, с. 62–
65]; А.М. Балашова [2, с. 48–49] и других авторов. Если формы классиче-
ского ГЧП демонстрируют полное соответствие базовым признакам такого 
партнерства, то формы квази-ГЧП – частичное. Также важно подчеркнуть, 
что формы классического ГЧП регулируются специальным законодатель-
ством, о котором было сказано выше, а квази-ГЧП – законодательством 
о закупках и иными нормативно-правовыми актами. Из содержания всех 
этих документов видно, что в отличие от классического ГЧП формы квази-
ГЧП характеризуются более ограниченным характером участия частного 
партнера в реализации инфраструктурных проектов.

Управленческий критерий классификации форм ГЧП основан на степе-
ни интеграции ГЧП в хозяйственную деятельность. Он предполагает вы-
деление контрактных форм ГЧП, в рамках которых публичного и частного 
партнеров связывают только договорные отношения, и институциональной 
формы ГЧП, базирующейся на договорных и корпоративных отношениях 
между партнерами. По сравнению с контрактными формами целесообраз-
ность применения институциональной формы во многом связана с нали-
чием у публичного партнера потребности в повышенном контроле инфра-
структурных проектов и принятии им участия в управлении проектной 
компанией.

В качестве последнего критерия классификации форм ГЧП выделим 
финансово-экономический, основанный на степени покрытия публичным 
партнером рисков инфраструктурных проектов [8, 9]. Опираясь на данный 
критерий, выделим следующие формы:

1. ГЧП без покрытия – форма ГЧП, в основе которой реализация долго-
срочных инфраструктурных проектов с высоким потенциалом окупаемо-
сти, предполагающих исключительно имущественное участие публичного 
партнера и возврат вложенных частным партнером средств за счет платы 
с потребителей. Следствием этого является ослабление нагрузки на госу-
дарственный бюджет. Публичный партнер имеет возможность влиять на 
условия эксплуатации инфраструктурных объектов в рамках такого пар-
тнерства, в частности посредством установления различных преференций 
для определенных групп потребителей.

2. ГЧП с частичным покрытием – форма ГЧП, предполагающая реа-
лизацию инфраструктурных проектов, в основе которых софинансирова-
ние из бюджета как инвестиционных и/или эксплуатационных затрат, так и 
обеспечение гарантии доходности либо выручки и/или загрузки. В первом 
случае из-за отсутствия возможностей в полной мере окупить частным пар-
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тнером вложенные средства только за счет платы с потребителей проекты 
реализуются посредством имущественного участия публичного партнера и 
использования капитального и/или операционного гранта. Во втором слу-
чае для проектов характерно имущественное участие публичного партнера 
и наличие условных финансовых гарантий по результатам деятельности 
частного партнера, так как возврат вложенных частным партнером средств, 
с одной стороны, обеспечивается за счет платы с потребителей, а с дру-
гой – находится в высокой зависимости от действий публичного партнера.

3. ГЧП с полным покрытием – форма ГЧП, которая связана с реализа-
цией инфраструктурных проектов, окупаемых за счет фиксированных пла-
тежей и предполагающих имущественное и полное финансовое участие 
публичного партнера. Компенсации подлежат затраты на строительство 
и эксплуатацию инфраструктурных объектов, учитывая необходимость 
достижения определенного уровня доходности частного партнера. Соот-
ветственно нагрузка на государственный бюджет смягчается за счет отсут-
ствия необходимости аккумулирования и единовременного расходования 
значительного объема бюджетных средств на реализацию инфраструктур-
ных проектов.

Заключение

В заключение представим некоторые, наиболее интересные, на наш 
взгляд, данные за 2016–2022 гг. по результатам применения в российских 
регионах представленных выше форм ГЧП, руководствуясь открытой офи-
циальной информацией на платформе «Росинфра». За исследуемый период 
наибольшее количество проектов на рынке ГЧП было реализовано в клас-
сической форме – в среднем 85 %. При этом лидирующие позиции еже-
годно занимало концессионное соглашение – в среднем 83 %, в большей 
части относящееся к коммунально-энергетической инфраструктуре и, как 
следствие, предполагающее частичное покрытие публичным партнером 
рисков. Что касается проектов в форме квази-ГЧП, то их наибольшее коли-
чество приходилось на энергосервисный контракт и договор аренды с ин-
вестиционными обязательствами. За 2022 г. данный показатель по отноше-
нию к общему количеству проектов в форме квази-ГЧП составил 31 и 35 % 
соответственно. В отношении совокупного объема инвестиций на проекты 
ГЧП отметим неизменное первое место форм классического ГЧП. К при-
меру, за 2020–2022 гг. среднее значение объема общих инвестиций, прихо-
дящихся на эти формы, по отношению к совокупному объему инвестиций 
на рынке ГЧП, составило 37 %. В данном показателе 53 % приходилось 
на концессионное соглашение. В свою очередь в составе форм квази-ГЧП 
примерно третья часть в объеме совокупных инвестиций приходилась на 
долгосрочный договор с инвестиционными обязательствами. Таким обра-
зом, видим, что по количественным и стоимостным показателям в класси-
фикации ГЧП преобладали следующие формы:

– по правовому критерию – концессионное соглашение;
– по организационному критерию – классическое ГЧП;
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– по управленческому критерию – контрактное ГЧП;
– по функциональному критерию – облигаторное ГЧП «Развитие»;
– по финансово-экономическому критерию – ГЧП с частичным покры-

тием.
Основная причина этого во многом связана со значительными преиму-

ществами для публичного и частного партнеров концессионного согла-
шения (регулирование сотрудничества специальными законодательными 
актами; сохранение государственной собственности на инфраструктурные 
объекты; обеспечение частным партнером возврата вложенных средств 
за счет эксплуатации построенных, реконструированных им инфраструк-
турных объектов; возможности привлечения частным партнером средств 
государства, установления гарантии минимальной доходности и компенса-
ции инвестиционных затрат; высокий уровень защиты интересов частного 
партнера).

В дальнейшем для обеспечения высоких результатов в реализации ре-
гиональной экономической политики посредством использования не толь-
ко концессионного соглашения, но и остальных форм ГЧП считаем крайне 
важным разработку мер, направленных на решение актуальных в настоя-
щее время правовых, экономических и управленческих проблем. Правовые 
проблемы в большей степени связаны с несовершенством действующего 
законодательства и правоприменительной практики на рынке ГЧП (неод-
нозначное толкование правовых норм, связанных с разработкой и реали-
зацией проектов в различных формах ГЧП; спорная правоприменительная 
практика в сфере ГЧП; ограничение перечня объектов промышленности, 
информационных технологий и иных сфер, в отношении которых может 
быть реализовано ГЧП; недостаток возможностей для правового структу-
рирования высокотехнологичных проектов ГЧП). Соответственно к эконо-
мическим и управленческим проблемам отнесем недостаток необходимо-
го опыта и компетенций в области использования форм ГЧП; отсутствие 
взаимного понимания между государством и бизнесом условий исполь-
зования форм ГЧП; высокие риски бизнеса на этапе подготовки проекта 
ГЧП в силу отсутствия уверенности в заключении концессионного согла-
шения и установлении оптимальных условий его реализации; ограниче-
ния в привлечении источников финансирования проектов ГЧП; отсутствие 
постоянного потока качественно подготовленных проектов ГЧП с учетом 
специфики его форм. Учитывая высокую потребность в оперативном и ка-
чественном решении этих проблем, выделим приоритетные направления в 
деятельности органов государственной власти субъектов РФ, связанной с 
развитием многообразия форм ГЧП:

– совершенствование государственного стратегического планирования 
в сфере ГЧП на федеральном и региональном уровнях, в частности на ос-
нове применения программного подхода к развитию такого партнерства и 
внедрения современных цифровых технологий, позволяющих эффективно 
управлять проектами ГЧП в течение их жизненного цикла;

– повышение качества законодательства в области ГЧП, в частности по-
средством его синхронизации с законодательством о комплексном устой-
чивом развитии регионов;
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– формирование долгосрочного спроса органов государственной власти 
субъектов РФ на инфраструктурные объекты;

– реализация различных мер федеральной и региональной поддержки 
проектов ГЧП (в такой поддержке особенно нуждается предпроектная фаза 
проектов ГЧП);

– развитие финансовых инструментов на рынке ГЧП, позволяющих 
на выгодных условиях привлекать необходимый объем средств для реали-
зации инфраструктурных проектов, например, посредством выпуска об- 
лигаций;

– повышение уровня компетенций лиц, занимающихся вопросами раз-
работки и реализации инфраструктурных проектов в различных формах 
ГЧП.

В свою очередь это предполагает соблюдение органами государствен-
ной власти субъектов РФ следующих принципов:

– добровольность – принятие партнерами независимых решений и осу-
ществление ими самостоятельных действий в рамках заключенного согла-
шения (договора, контракта);

– законность – неукоснительное соблюдение партнерами требований 
правовых норм и добросовестное выполнение ими взятых на себя обяза-
тельств в рамках заключенного соглашения (договора, контракта);

– равенство – правовая защита интересов партнеров и обладание ими 
равными возможностями для реализации своих законных интересов;

– сбалансированность – соразмерность прав и обязанностей партнеров, 
справедливое распределение между ними рисков и ответственности, рас-
ходов и доходов, обусловленных заключенным соглашением (договором, 
контрактом);

– прозрачность – открытость взаимодействия партнеров, доступность 
информации о таком взаимодействии, исключая сведения, составляющие 
охраняемую законом тайну;

– конкуренция – проведение публичным партнером конкурса с целью 
определения частного партнера и последующего заключения с ним согла-
шения (договора, контракта);

– эффективность – обеспечение наибольшей экономической, социаль-
ной и экологической отдачи средств партнеров, вложенных в инфраструк-
турные проекты;

– результативность – достижение заданных и (или) наилучших резуль-
татов выполнения государством публичных функций в рамках заключенно-
го соглашения (договора, контракта).

Подводя итоги вышесказанному, на рис. 4 наглядно представим разра-
ботанную многокритериальную классификацию форм ГЧП.

По нашему мнению, выделение правового, организационного, управ-
ленческого, функционального и финансово-экономического критериев 
классификации форм ГЧП позволяет наилучшим образом раскрыть сущ-
ностное содержание такого партнерства как неотъемлемого инструмента 
региональной экономической политики в целом и определить сильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы каждой формы ГЧП в частности. 
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При построении классификации форм ГЧП мы руководствовались необхо-
димостью сочетания научной обоснованности с прикладной направленно-
стью и не исключали того факта, что представленное разграничение форм 
ГЧП не является исчерпывающим.
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