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Монетарная политика России: негативный 
накопительный эффект в рамках 
неоклассической модели и его преодоление

 Глазьев Сергей Юрьевич
доктор экономических наук, профессор, академик РАН, зав. кафедрой теории и методологии 
государственного и муниципального управления, Факультет государственного управления, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, glaziev@bk.ru
Сухарев Олег Сергеевич
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт экономики 
РАН; профессор кафедры теории и методологии государственного и муниципального 
управления, Факультет государственного управления, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, mail@osukharev.com
Афанасьева Оксана Николаевна
кандидат экономических наук, докторант кафедры теории и методологии государственного 
и муниципального управления, Факультет государственного управления, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия , o.afanasyeva@me.com

Аннотация. Денежно-кредитная политика является важнейшим инструментом политики 
экономического роста, но влияние любого инструмента с течением времени может ослабляться 
или усиливаться. Это состояние обозначим как накопительный эффект денежно-кредитной политики. 
Целью исследования выступает определение накопительного эффекта денежно-кредитной 
политики, с выявлением результативности ее мер в обеспечении роста российской экономики. 
Методологию исследования составляет монетарная теория, структурный анализ денежной 
массы, принцип «цели-инструменты» экономической политики и корреляционно-регрессионный 
анализ, позволяющие выявить наличие накопительного эффекта денежно-кредитной политики, 
определить ее влияние на релевантные макроэкономические цели: рост ВВП и инфляцию.

Результат исследования состоит в применении введенных показателей чувствительности 
целей макрополитики к инструментам денежно-кредитной политики, представляющих картину 
ослабления влияния денежно-кредитной политики на рост российской экономики. Увеличивающаяся 
монетизация сопровождалась, в частности, снижением темпа роста российской экономики, 
развертыванием рецессии, последствия которой сказываются на динамике экономического 
развития, сохраняя жесткий вариант денежно-кредитной политики — при повышении ключевой 
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процентной ставки. Структурный анализ денежной массы по агрегату М2 позволил выявить те 
компоненты, которые при увеличении тормозят рост и снижают инфляцию, а также определить 
тесноту связи процентной ставки с изменяющимися компонентами денежной массы. Оценка 
накопительного эффекта денежно-кредитной политики по двум целям макроэкономического 
развития — росту и инфляции, и двум инструментам монетарной политики — денежной массе 
М2 и ключевой процентной ставке, подтвердила наличие отрицательного накопительного 
эффекта политики для цели роста и положительный накопительный эффект — по уровню 
инфляции. Для двух целей сразу положительный накопительный эффект монетарной 
политики подтверждается только для периода 2016–2018 гг. на интервале 2001–2020 гг. 
Тем самым денежно-кредитная политика, во-первых, обеспечивала сдерживание инфляции 
вне связи с ростом, во-вторых, обеспечивала по разным целям различные накопительные 
эффекты — за счет разной чувствительности цели к инструментам. Перспектива 
исследования видится в создании некоего агрегированного показателя, который бы позволял 
учесть общее влияние на динамику всего набора мер денежно-кредитной политики, 
а не раздельно по целям и инструментам, как представлено в настоящем исследовании.
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The result of the study is the application of the introduced indicators of the sensitivity of macro-
policy goals to monetary policy instruments, representing a picture of the weakening of the infl uence of 
monetary policy on the growth of the Russian economy. The increasing monetization was accompanied, 
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ВВЕДЕНИЕ 
Денежно-кредитная политика является 

наиболее изученным инструментом макро-
экономической политики [1–2] и, одновре-
менно, ее влияние на  динамику экономики 
и развитие остается не до конца понятым, со-
храняя тем самым актуальность предмета ис-
следования. При этом она является ведущим 
инструментом в проведении политики эконо-
мического роста [5–6], в связи с чем, внимание 
к денежно-кредитной политике в исследова-
тельском сообществе является закономерно 
пристальным. Значительное число научных 
работ охватывают различные аспекты денеж-
но-кредитной политики. Однако, с нашей точ-
ки зрения, проблема оценки силы инструмен-
тов денежно-кредитной политики и влияния 
их  на  различные экономические параметры 
и  рост, сохраняет свою высокую значимость 
по причине нерешенности.

По большому счету можно выделить следу-
ющие основные предметные области исследо-
ваний денежно-кредитной политики:

• влияние на экономический рост и функ-
ционирование отдельных секторов экономи-
ки, например, банковский, потребительский, 
производственный сектор, включая обратное 
влияние, а также трансмиссионный механизм 
монетарной политики [9–10, 14, 16, 19, 21, 24–
27, 30, 40, 42–43, 51, 54–56, 58, 62–61, 65, 70, 
73–74];

• связь денежно-кредитной и других видов 
политики, в частности, бюджетно-налоговой, 
торговой, индустриальной, деловых отноше-
ний и др. [7–8, 17, 22–23, 29,31, 41, 46, 50, 52, 57, 
60, 67, 71, 75];

• изучение денежно-кредитной политики 
по ее параметрам и инструментам, например, 
спроса на деньги, структуры денежной массы, 
процентных ставок, нормы резервирования, 
колебаний валютного курса, долга, кредито-
вания и др. [11–13, 15, 18, 23, 44–45, 47, 53, 55–
56, 59, 64, 66];

• определение влияния денежно-кредит-
ной политики на валютный рынок и внешне-
торговые операции, эффекты монетарной по-
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литики, влияющие на предложение и различ-
ные виды деятельности [20, 34, 36, 48–49, 68–
69, 78];

• денежно-кредитная политика и функци-
онирование финансовых рынков [28, 32–33, 
35, 38, 63, 72, 77].

Конечно, часто указанные основные пред-
метные области исследований пересекают-
ся. Отметим, что имеются исследования, вы-
ясняющие зависимый характер денежно-кре-
дитной политики от обстоятельств и условий 
экономического развития, в  частности, раз-
мера долгового рынка, изменения процент-
ной ставки, состояния бизнеса и фаз бизнес-
цикла [8].

Проводятся исследования по  так называ-
емой нетрадиционной монетарной полити-
ке [37], попытки выстроить которую осущест-
вляют на основе традиционных денежных те-
орий — кейнсианской, расширяющей трактов-
ку финансовой относительно ценовой устой-
чивости.

Рассматривается эффект гистерезиса вы-
пуска, учет которого используется для опти-
мизации денежно-кредитной политики [39], 
которая не в состоянии учесть ущерб потен-
циальному объему производства.

Выделенные нами направления исследова-
ний денежно-кредитной политики, как сугубо 
эмпирического, так и  модельного характера, 
не учитывают, что с течением времени эконо-
мика может перестать реагировать на инстру-
менты денежно-кредитной политики, либо, на-
оборот, оказаться очень чувствительной к ме-
рам монетарной политики. К тому же с течени-
ем времени изменяется и сила влияния самих 
инструментов, применение которых зависит 
от  состояния экономических объектов. В слу-
чае, когда денежно-кредитная политика теря-
ет свою силу, возникает эффект, очень напо-
минающий кейнсианскую ликвидную ловушку, 
при которой процентная става настолько низ-
ка, что агенты не воспринимают денежно-кре-
дитную политику, и она теряет свое стимулиру-
ющее воздействие. Причина же накопительно-
го эффекта не в изменении процентной став-
ки, а в исчерпании силы влиятельных инстру-
ментов денежно-кредитной политики в целом.

Разный исходный уровень монетизации 
экономики, а также отличающаяся адсорбци-

онная способность принимать денежную мас-
су, распределяемую между секторами и  ви-
дами экономической деятельности, можно 
предположить, будут выдвигать различные 
требования к силе и числу применяемых ин-
струментов денежно-кредитной политики. 
Проводимая монетарная политика с течени-
ем времени, тем  самым, обладает эффектом 
накопления своего действия. Причем, он мо-
жет как ослаблять денежно-кредитную поли-
тику (отрицательный эффект накопления), де-
лая не восприимчивой к ней агентов эконо-
мики, так и приводить к сверхчувствительно-
сти (положительный эффект накопления).

Под  накопительным эффектом денежно-
кредитной политики в настоящем исследова-
нии понимается такое состояние, когда целе-
вой параметр экономической политики ста-
новится менее или  совсем не  чувствитель-
ным к  мерам денежно-кредитной полити-
ки (отрицательный эффект), либо приобре-
тает более высокую чувствительность (поло-
жительный эффект) с течением времени. На-
копительный отрицательный эффект означа-
ет, что действенность денежно-кредитной по-
литики понижается со временем, на рассма-
триваемом интервале. Если появляется отри-
цательный накопительный эффект денежно-
кредитной политики, то  он оказывает сдер-
живающее влияние на экономическую дина-
мику, поскольку меры политики реализуют-
ся, а целевые параметры теряют к  ним чув-
ствительность. В  случае положительного на-
копительного эффекта, наоборот, относитель-
но быстро удается достичь поставленных це-
лей в связи с их повышенной чувствительно-
стью к применяемым инструментам денежно-
кредитной политики.

Целью настоящего исследования выступа-
ет теоретическое обоснование и  эмпириче-
ская демонстрация накопительного эффек-
та денежно-кредитной политики (на приме-
ре российской экономики), разработка спо-
соба измерения этого эффекта, количествен-
ной его оценки и учета в анализе применяе-
мых денежно-кредитных инструментов. Ме-
тодология исследования выстраивается на ос-
нове денежной теории, структурном анализе 
денежной массы, предполагает использова-
ние регрессионного анализа.
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Представим общую методологию проводи-
мого исследования и его алгоритм.

1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
ОЦЕНКА НАКОПИТЕЛЬНОГО 
ЭФФЕКТА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
Денежно-кредитная политика включа-

ет набор инструментов, с помощью которых 
можно влиять на динамику цен и экономиче-
ский рост. В частности, изменение денежной 
массы, а также ключевой процентной ставки, 
понуждающей изменяться процентные став-
ки по депозитам, могут рассматриваться в ка-
честве базовых таких инструментов. Причем 
указанные инструменты оказываются взаи-
мосвязанными, то есть, повышение процент-
ной ставки приводит к сокращению денежной 
массы в экономике, а снижение — расширяет 
монетизацию.

Объектом исследования выступает эконо-
мика России в период 2000–2020 гг.1 Накопи-
тельный эффект денежно-кредитной полити-
ки возникает по  ее инструментам, характе-
ризующим этот вид политики, и  выражает-
ся в том, что влияние инструмента, при отри-
цательном эффекте, за рассматриваемый пе-
риод времени снижается. То есть, при изме-
нении инструмента на одну и ту же величи-
ну целевой параметр изменяется за это время 
на меньшую величину, либо вообще не изме-
няется, что означает отсутствие чувствитель-
ности. Сказанное, позволяет использовать те-
орию чувствительности для  оценки накопи-
тельного эффекта денежно-кредитной поли-
тики, за счет ввода коэффициентов чувстви-
тельности по  каждой цели от  соответствую-
щего инструмента.

Если рассматривать два базовых ин-
струмента денежно-кредитной политики, 
то  по  каждому из  них для  двух целей (рост 
и  инфляция) будет по  два коэффициента 
чувствительности. Изменение темпа роста 
при изменении процентной ставки и отдель-

1 Отдельные параметры, в  частности, структур-
ные элементы агрегата М2 имеются в официальной 
статистике только с 2011 г., что находит отражение 
в структурном анализе денежной массы, сужая ин-
тервал для рассмотрения с 2011 или 2012 г. для тем-
па роста до 2020 г.

но — при изменении денежной массы. Изме-
нение инфляции от  изменения процентной 
ставки и денежной массы. Интегральный эф-
фект по целям экономической политики мож-
но оценить отношением темпа роста эконо-
мики к величине инфляции, причем при от-
рицательном темпе роста в  случае рецессии 
он будет отрицательным, что  является худ-
шей характеристикой применяемой денежно-
кредитной и других видов политики, посколь-
ку их назначение в том, чтобы уберечь эконо-
мику от отрицательного темпа роста — кри-
зиса. Возникновение такого кризиса говорит 
о не высокой чувствительности к проводимой 
политике за  предшествующий период. Хотя 
рассматривать не высокую чувствительность 
только денежно-кредитной политики как ве-
дущего способа влияния на  экономическую 
динамику, пренебрегая всеми остальными, 
также будет не вполне справедливо. Но и от-
делить каждый вид политики, рассматривая 
их отдельно нет возможности, поскольку име-
ющаяся статистика отражает сразу присут-
ствие всех вариантов воздействий на эконо-
мику в виде правительственных мер, осущест-
вляемых одновременно.

Теснота связи интегрального эффекта 
и  коэффициентов чувствительности по  каж-
дой цели и инструменту денежно-кредитной 
политики представляет интерес для  оцен-
ки накопительного эффекта. Сам же накопи-
тельный эффект может оцениваться по  из-
менению коэффициента чувствительности 
для каждого инструмента проводимой поли-
тики, несмотря даже на возможную связность 
инструментов и в привязке к поставленным 
макроэкономическим целям. Это существен-
но, на наш взгляд, раздвигает границы прин-
ципа Тинбергена «цели-инструменты» эконо-
мической политики, показывая, что один ин-
струмент может обеспечивать достижение бо-
лее, чем одной цели, то есть меньшим числом 
инструментов можно все-таки достичь боль-
шего числа целей. Математическая формули-
ровка принципа исключает такое его пред-
ставление, ибо для решения уравнений требу-
ется число инструментов не меньше числа це-
лей [77].

Алгоритм исследования представим следу-
ющими основными шагами.
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Во-первых, оценим интегральный эф-
фект по  целям политики экономического 
роста (k = g/p), определяемый соотношени-
ем темпа роста (g) к  уровню инфляции (p) 
и проведем структурный анализ изменения 
денежной массы по  агрегату М2, в  рамках 
корреляционного анализа оценим тесноту 
связи компонент денежной массы М2 с це-
лями макрополитики — темпом роста и ин-
фляцией.

Во-вторых, осуществим расчет коэффици-
ентов чувствительности двух базовых целей 
макроэкономической политики — роста и ин-
фляции к инструментам денежно-кредитной 
политики (процентной ставке и  денежной 
массе). Проведем анализ изменения этих ко-
эффициентов, дадим заключение о  степени 
чувствительности целей к инструментам де-
нежно-кредитной политики.

В-третьих, осуществим попарно анализ 
коэффициентов чувствительности, дадим за-
ключение о  проводившейся денежно-кре-
дитной политике, наличии или  отсутствии 
накопительного эффекта  — отрицательного 
или положительного.

Для  реализации указанного алгоритма, 
введем обозначения и представим ниже необ-
ходимые соотношения, применяемые в  ана-
лизе:

g — темп роста ВВП, %;
i — ключевая процентная ставка, %;
p — уровень инфляции, %
М0 — наличные деньги в обращении (стан-

дартный агрегат);
m1 — переводные депозиты населения;
m2 — переводные депозиты нефинансовых 

и финансовых (кроме кредитных) организа-
ций;

m3 — другие депозиты населения;
m4 — другие депозиты нефинансовых и фи-

нансовых (кроме кредитных) организаций;
M2 — денежная масса (агрегат).
Агрегат М2 можно записать в виде, учтя его 

компоненты, введенные выше:

M2 = M0 + m1 + m2+ m3 + m4                               (1)

Дифференцируя выражение (1) по времени 
и преобразуя его, можно прийти к виду струк-
турной формулы для  темпа роста денежной 
массы M2:

 gM2 = gM0* CM0 + gm1* Cm1 + gm2* Cm2 + 
gm3* Cm3 + gm4 * Cm4                                    (2)

где:
gM2, gM0, gm1, gm2, gm3, gm4 — соответ-

ственно темпы роста денежного агрегата М2 
и его обозначенных выше компонент;

CM0, Cm1, Cm2, Cm3, Cm4 — соответственно 
доли каждой компоненты в денежном агрега-
те M2.

Вклад каждой компоненты в  темп роста 
агрегата М2 обозначим соответственно vM0, 
vm1, vm2, vm3, vm4.

Чувствительность темпа экономическо-
го роста к ключевой процентной ставке (Kgi) 
и денежной массе (KgM2) в виде агрегата М2 
можно обозначить следующим образом:

Kgi = ∆g/ ∆i; KgM2 =∆g/ ∆M2                          (3)

Чувствительность инфляции к процентной 
ставке (Kpi) и денежной массе (KpM2) в виде 
агрегата М2 можно представить похожим об-
разом:

Kpi = ∆p/ ∆i; KpM2 =∆p/ ∆M2                          (4)

Коэффициенты чувствительности показы-
вают изменение целевого параметра на еди-
ницу изменения влияющего инструмента. 
Экономическая политика предполагает при-
менение целого набора инструментов, при-
чем действия их  могут усиливать или  осла-
блять друг друга. На  сегодняшний день спо-
соб разделения силы влияющих инструмен-
тов, по сути, отсутствует.

Поскольку в изменении инструментов де-
нежно-кредитной политики при расчете коэф-
фициентов чувствительности значение име-
ет величина, а не знак, показывающий разное 
направление в изменении самого инструмен-
та, что отражает принятое в рамках проводи-
мой политики решение, постольку знаменате-
ли выражений (3) — (4) будем брать по моду-
лю. Тогда знак минус коэффициента чувстви-
тельности для роста будет говорить об отсут-
ствии достижения цели, чувствительности. 
Темп роста снижается как целевой параметр. 
Если изначально денежно-кредитная полити-
ка была направлена на стимулирование роста, 
но происходит снижение темпа роста, то целе-
вой параметр не чувствителен к инструмен-
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там политики, либо эта чувствительность сни-
жается. Это говорит о наличии отрицательно-
го накопительного эффекта по  инструменту 
денежно-кредитной политики и данной цели 
макроэкономического развития. Знак плюс 
будет означать увеличение темпа, ноль — со-
хранение темпа роста, что можно рассматри-
вать как присутствие чувствительности и по-
ложительный накопительный эффект прово-
димой политики. Важно то, как  изменяется 
чувствительность цели к инструментам поли-
тики на рассматриваемом отрезке времени — 
увеличивается или  уменьшается. Если чув-
ствительность отсутствует в  случае отрица-
тельного значения коэффициента для роста, 
или устойчиво уменьшается, то наблюдается 
наличие отрицательного накопительного эф-
фекта или его усиление (при сохранении чув-
ствительности).

Отрицательный коэффициент чувстви-
тельности для уровня инфляции как цели раз-
вития, означает, что  инфляция сокращает-
ся, что является положительным исходом по-
литики. В этом случае для данной цели чув-
ствительность присутствует, если коэффици-
ент отрицательный, и чувствительности нет, 
если инфляция увеличивается при  влиянии 
инструментов денежно-кредитной политики, 
направленных на ее снижение — коэффици-
ент по формуле (4) положительный. По этой 
цели увеличение отрицательного значения 
коэффициента чувствительности будет озна-
чать усиление положительного накопитель-
ного эффекта. Для цели роста это означает, на-
оборот, увеличение нечувствительности и от-
рицательного накопительного эффекта. Сле-
довательно, знак коэффициента, когда изме-
нение инструмента взято по модулю, позво-
ляет идентифицировать увеличение или  ос-
лабление чувствительности и накопительный 
эффект политики — отрицательный (снижает-
ся чувствительность), положительный (увели-
чивается чувствительность). Тогда в среднем 
за  период можно оценить, какой результат 
преобладает по каждому инструменту и цели 
политики.

По  существу, исходя из  формул (3) — (4) 
имеются четыре коэффициента чувствитель-
ности — каждой цели макроэкономической 
политики по  инструменту денежно-кредит-

ной политики — проценту и денежной массе. 
Следовательно, накопительный эффект оце-
нивается для конкретной цели и инструмен-
та и может расходиться по каждому инстру-
менту, например, по одному из них оказаться 
выше, по другому ниже.

Такой исход явно подтверждает наличие 
отрицательного эффекта денежно-кредит-
ной политики, поскольку инструменты поли-
тики направлены на положительное измене-
ние цели, а сама цель изменяется в негатив-
ную сторону — темп снижается. По существу, 
проводимая политика теряет силу в достиже-
нии цели. В таком случае нужно обоснованное 
ее кардинальное изменение, поскольку преж-
ними инструментальными воздействиями до-
стичь цели не удается. Хотя при этом вторая 
цель может вполне быть достижима — и тогда 
важны веса неуспеха в не достижении одной 
и, наоборот, успеха в достижении другой цели.

При  условии, что  инструмент не  изменя-
ется, в знаменателе возникает проблема, так 
как чувствительность по этому инструменту, 
при  изменении цели, становится бесконеч-
но большой. Однако, если данный инструмент 
не  изменяется, то  что  вызывает изменение 
цели — другие инструменты политики, либо 
действующие факторы. Возможен и инерци-
онный эффект по данному инструменту, ког-
да цель изменится спустя время с  момента 
его применения. Чтобы не возникало ситуа-
ции с бесконечно большой чувствительностью 
и нулем в знаменателе при неизменном ин-
струменте можно брать больший период, ког-
да все-таки инструмент изменяется, обходя 
тем самым весьма неправдоподобный сцена-
рий с бесконечной чувствительностью.

Если и цель не изменяется (при отсутствии 
изменения инструмента) — возникает мате-
матическая неопределенность, хотя ситуа-
ция может быть охарактеризована как  ней-
тральная чувствительность, ибо и цель, и ин-
струмент не изменяются. Но и в этом случае, 
когда данный инструмент точно не  изменя-
ется, возможно действие иных инструментов 
или факторов, которые оставляют цель неиз-
менной, влияя в совокупности. Для исключе-
ния подобных крайних ситуаций, необходи-
мо рассматривать интервал времени, на  ко-
тором фиксируется изменение и цели, и ин-
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струмента, так как исследователя интересует 
то, как изменяется чувствительность, какова 
она была изначально, а не короткие эпизоды, 
когда цель оказалась неизменной или инстру-
мент не изменился.

Экономика России показывала экономи-
ческий рост до 2008 г. с ростом монетизации, 
но  в  последующие годы неуклонное сниже-
ние темпа роста, при развертывании стагна-
ции и рецессии, но также при некотором росте 
денежной массы, но сохранении политики от-
носительно высокой процентной ставки, хотя 
в целом она понижалась (см. рис. 1).

Обратим внимание (рис. 1), что  перио-
ды роста процентной ставки сопровождают-
ся сокращением денежной массы М2 в ценах 
2000 г., в частности, в 2009 и 2015 гг.

Это обстоятельство, с  нашей точки зре-
ния, вполне может трактоваться как  повод 
для идентификации отрицательного накопи-
тельного эффекта денежно-кредитной поли-
тики, которая не обеспечила должного эконо-
мического роста.

Рассмотрим указанный аспект подроб-
нее, осуществляя количественный эмпири-
ческий, структурный и  корреляционно-ре-
грессионный анализ по  названным реле-
вантным параметрам денежно-кредитной 
политики, начав с изменения структуры де-
нежной массы.

Рисунок 1.  Денежная масса, млрд руб. (в ценах 2000 г.) 
и ключевая процентная ставка в России, %, 2000-2020 гг.
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Источник: рассчитано авторами на основе данных https://gks.ru/bgd/
regl/b04_17/IssWWW.exe/Stg/d010/i010080r.htm, https://fedstat.ru/
indicator/31074 http://www.cbr.ru/vfs/statistics/ms/ms_m21.xlsx 

2. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
МАКРОПОЛИТИКИ И СТРУКТУРНЫЙ 
АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Оценка интегрального эффекта полити-

ки роста в России в период 2000–2020 гг. дает 
точную картину смены периодов, когда изме-
нение темпа роста выше изменения уровня 
инфляции, периодами, когда динамика уров-
ня инфляции превышает изменение темпа ро-
ста (рис. 2). Периоды снижения и роста инте-
грального эффекта отражены в табл. 1, вы-
полненной по рис. 2.

Таким образом, очевиден колебательный 
процесс, когда периоды роста данного пока-
зателя сменяются периодами его снижения — 
на  три периода роста имеются три периода 
снижения для  российской экономики за  пе-
риод 2000–2020 гг.

Нужно отметить важное свойство — перед 
рецессией интегральный эффект, представ-
ленный коэффициентом k = g/p, понижался, 
в  годы рецессии становился отрицательным 
в силу отрицательного темпа экономическо-
го роста. При этом, как видно из рис. 1 дина-
мика денежной массы по агрегату М2 и клю-
чевой процентной ставке была более или ме-
нее монотонной.

Интегральный эффект связан с  отноше-
нием целевых позиций в макроэкономике — 
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по росту и инфляции, суммарно отражая из-
менения в соотносимой динамике, в то вре-
мя как  денежно-кредитная политика могла 
сохраняться без видимых изменений по сво-
им базовым индикаторам. На  рис. 3 приве-
дено изменение структуры денежной мас-
сы с 2011 по 2020 гг. (формула (1)). Как видим 
наибольший рост показывает элемент m1, m3 
и m4, то  есть, переводные депозиты населе-
ния, другие депозиты населения и другие де-
позиты финансовых и нефинансовых органи-

Рисунок 2. Интегральный эффект динамики российской экономики (отношение 
темпа роста, % к уровню инфляции, %), 2000-2020 гг.

Источник: рассчитано авторами на основе данных https://gks.ru/bgd/regl/b04_17/IssWWW.exe/Stg/d010/i010080r.htm, https://fedstat.ru/indica-
tor/31074 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vkFOBqDq/ВВП%20годы%20(с%201995%20г.).xls 
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Таблица 1. Периоды роста — снижения 
интегрального эффекта k = g/p (по рис. 2)

Период времени, годы Характеристика k= g/p

2000–2007 Рост

2008–2009 Спад 

2010–2012 Рост 

2013–2015 Спад

2016–2018 Рост

2019–2020 Спад 

Источник: составлено авторами на основе рис. 2

заций. Меньшее увеличение показывают на-
личные деньги (М0) и переводные депозиты 
нефинансовых и  финансовых организаций 
(кроме кредитных) — m2.

Доля наличных денег и  переводных 
депозитов нефинансовых и  финансовых 
организаций сокращается. Доля элементов m1, 
m3 и m4 — увеличивается на рассматриваемом 
интервале времени.

При  этом темп роста денежной массы 
по  агрегату М2 снижается в  2014 и  2015  гг., 
становясь отрицательным, а  также в  2017–
2018 гг.

Вклад компонент М2 (по  формуле (2)) 
в темп роста денежной массы отражает рис. 4, 
из  которого подтверждается самое сильное 
влияние на динамику М2 ее компоненты m3 — 
другие депозиты населения.

Рассмотренная динамика компонент де-
нежного агрегата М2 российской экономи-
ки говорит об отсутствии последовательности 
в  проведении денежно-кредитной полити-
ки, весьма сдержанном росте денежной мас-
сы, который увеличивался в 2013, 2016 и 2019–
2020 гг., сокращался 2014–2015, 2017–2018 гг. 
В  связи с  обозначенными обстоятельства-
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Источник: рассчитано авторами на основе данных https://cbr.ru/vfs/statistics/ms/ms_m22.xlsx

Рисунок 3. Динамика структуры денежной массы М2, млрд руб., в ценах 2000 г., за период 2011–2020 гг.
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Рисунок 4. Вклад компонент М2 в темп роста денежной массы в России в 2012–2020 гг.,%
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ми денежно-кредитную политику, несмотря 
на увеличение денежной массы, можно обо-
значить как  сдерживающую, не  направлен-
ную на планомерное, перманентное и сораз-
мерное увеличение монетизации экономики.

Повышение процентной ставки сопрово-
ждалось снижением темпа роста указанных 
компонент денежной массы, а  понижение 

процентной ставки в разной степени — но со-
провождалось увеличением их темпа роста.

Далее предпримем измерение коэффици-
ентов чувствительности целей макроэконо-
мической политики к  инструментам денеж-
но-кредитной политики — процентной ставке 
и денежной массе по агрегату М2 с общей за-
дачей выявить наличие или отсутствие нако-
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пительного эффекта денежно-кредитной по-
литики в  российской экономике. Это можно 
сделать, выделив зоны отсутствия или нали-
чия чувствительности, в рамках которых мо-
жет наблюдаться ее увеличение или снижение.

3. НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Проведенный в  предыдущем параграфе 

анализ позволил выявить нюансы во взаимо-
связи компонент денежной массы по агрегату 
М2 с темпом роста и инфляцией в российской 
экономике, а также установить влияние такого 
инструмента монетарной политики как ключе-
вая процентная ставка на компоненты денеж-
ной массы в рамках ее структурного анализа.

Однако проведенный анализ нуждается 
в том, чтобы принять во внимание чувстви-
тельность основных макроцелей экономиче-
ского развития к  денежно-кредитной поли-
тике в  виде ее базовых инструментов — де-
нежной массы и ключевой процентной став-
ке. Для этого требуется оценить коэффициен-
ты чувствительности (формулы (3) — (4)).

Полученный результат сведем в  виде 
графиков (рис. 1–4 Приложения 1), отра-
жающих динамику этих коэффициентов 
чувствительности на интервале 2001–2020 гг. 
для российской экономики.

Цель темп роста, как видно из рис. 1–2 При-
ложения 1, обнаруживает снижение чувстви-
тельности к изменению М2 на двух участках:

• 2004–2009  гг. когда коэффициент чув-
ствительности становится отрицательным, 
что  означает наличие отрицательного нако-
пительного эффекта денежно-кредитной по-
литики, который усиливается к 2009 г.;

• 2011–2015, 2019–2000 гг., где также чув-
ствительность понижается, коэффициент ста-
новится отрицательным (отсутствие чувстви-
тельности).

То есть, накопительный эффект денежно-
кредитной политики является отрицательным 
большую часть времени рассматриваемого 
интервала. Только в восьми точках из двадца-
ти, а именно в 2001–2003, 2010 и 2016–2018 гг. 
чувствительность повышается и накопитель-
ный эффект денежно-кредитной политики 
можно считать положительным.

Чувствительность темпа роста к процент-
ной ставке (рис. 2 Приложения 3) отрицатель-
ная в  тринадцати из  двадцати точек (2001-
2002; 2004–2005; 2008–2009; 2011–2015; 2019–
2020 гг.), и только в семи точках положитель-
ная (2003; 2006–2007; 2010; 2016–2018 гг.). Это 
также говорит о преобладании отрицательно-
го накопительного эффекта денежно-кредит-
ной политики по  этому инструменту и цели 
над положительным эффектом (чувствитель-
ность присутствует — для темпа роста коэф-
фициент больше нуля, повышается).

Обратим внимание, что  за  исключением 
2001–2002 и 2007 гг. знак коэффициента чув-
ствительности по цели «темп роста» совпада-
ет и по денежной массе М2, и по процентной 
ставке.

В  целом можно заключить, что  накопи-
тельный эффект денежно кредитной полити-
ки для цели эконмического роста был отрица-
тельным — чувствительность значительный 
период времени была отрицательной. Иными 
словами, проводимая денежно-кредитная по-
литика не обеспечивала поддержания устой-
чивого темпа роста, не останавливала его сни-
жения и вхождения экономики России в ре-
цессию.

По  уровню инфляции как  цели полити-
ки расчет коэффициента чувствительно-
сти по денежной массе и процентной ставке 
представлен на рис. 3–4 Приложения 1. Нали-
чие чувствительности подтверждает, наобо-
рот, отрицательный коэффициент, что  соот-
ветствует сокращению инфляции, а положи-
тельный коэффициент означает отсутствие 
чувствительности, то есть, меры реализуются, 
а инфляция увеличивается.

Исходя из расчета по рис. 3–4 Приложения 1, 
следует, что, в отличие от цели экономическо-
го роста, денежно-кредитная политика демон-
стрировала положительный накопительный 
эффект по  уровню инфляции, так как  боль-
шая часть точек коэффициента по М2 имела 
отрицательное значение (двенадцать точек 
из двадцати), и по процентной ставке — ана-
логично (двенадцать точек из двадцати). Ко-
эффициент чувствительности по М2 имеет ча-
стые скачки в положительную область, не об-
наруживая длительного периода динамики 
в  отрицательной или  положительной обла-



МИКРОЭКОНОМИКА № 2/202216

сти. Данное обстоятельство подтверждает не-
стабильность в реализации мер денежно-кре-
дитной политики антиинфляционной направ-
ленности. Так, на интервале 2003–2009 гг. чув-
ствительность экономического роста и уров-
ня инфляции к денежно-кредитной политике 
по денежной массе ухудшалась (рис. 1,3 Прило-
жения 1). Тем самым имелась синхронизация 
в  области накопительного эффекта, причем, 
отрицательного. Но  с  2016  г. по  2018  г. чув-
ствительность эконмического роста к денеж-
но-кредитной политике по М2 увеличилась, 
но  и  уровень инфляции показывал чувстви-
тельность к  денежно-кредитной политике 
по инструменту М2. Тем самым, накопитель-
ный эффект денежно-кредитной политики 
был явно положительным по обеим целям ма-
кроэкономической политики в 2016–2018  гг. 
Данная ситуация возникла накануне кризиса 
2020 г. и по существу уже в 2019 г. была иной, 
так как обе цели политики стали нечувстви-
тельны к денежной массе. Возник отрицатель-
ный накопительный эффект, до возникнове-
ния «ковидного» кризиса 2020 г.

Чувствительность целей политики к  про-
центной ставке одинаково положительная 

в  следующие годы: 2006–2007, 2010, 2016–
2018 гг. Это значит, что имеется положитель-
ный накопительный эффект денежно-кредит-
ной политики по процентной ставке, причем 
и по росту, и по инфляции. В иные годы син-
хронизации в чувствительности не отмечает-
ся (рис. 2,4 Приложение 3).

Следовательно, за двадцатилетний период 
только интервал 2016–2018 гг. показывает по-
ложительный накопительный эффект денеж-
но-кредитной политики по двум целям макро-
экономической политик — темпу роста и уров-
ню инфляции по  двум базовым инструмен-
там — денежной массе и процентной ставке.

Таким образом, проводившаяся денежно-
кредитная политика не позволяла достичь це-
лей макроэкономического развития — темпа 
роста, при одновременном снижении инфля-
ции. Хотя успешность и положительный нако-
пительный эффект денежно-кредитной поли-
тики по цели — уровень инфляции, весьма су-
щественен.

На рис. 5–6 приведены эмпирические зна-
чения интегрального эффекта g/p и коэффи-
циента чувствительности темпа роста и уров-
ня инфляции к величине денежной массы М2. 

Рисунок 5. Интегральный эффект и коэффициент чувствительности 
темпа роста к денежной массе М2, Россия, 2001-2020 гг.
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Как  видно, рост чувствительности темпа ро-
ста (положительный коэффициент) сопрово-
ждается увеличением интегрального эффекта, 
то есть, изменение темпа роста обгоняет из-
менение инфляции. Положительный накопи-
тельный эффект и его увеличение обеспечива-
ли на данном интервале времени улучшение 
интегрального эффекта, когда изменение тем-
па роста превосходит изменение инфляции. 
Аналогично видно по рис. 6, что рост чувстви-
тельности инфляции к денежной массе М2 (от-
рицательный коэффициент) сопровождался 
увеличением интегрального эффекта g/p. Это 
говорит о преобладании изменения темпа ро-
ста над изменением уровня инфляции.

Чувствительность темпа роста и уровня ин-
фляции к процентной ставке не давали тесной 
связи с интегральным эффектом (по этой при-
чине графики для экономии места не приво-
дятся). Величина интегрального эффекта g/p 
при снижении ключевой процентной ставки 
увеличивалась (рис. 7), от  величины денеж-
ной массы М2 зависимость не была однознач-
ной. Интегральный эффект с  ростом денеж-
ной массы увеличился до некоторого значе-

Рисунок 6. Интегральный эффект и коэффициент чувствительности уровня 
инфляции к денежной массе М2, Россия, 2001–2020 гг.
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ния, но при дальнейшем росте денежной мас-
сы наблюдалось его снижение (рис. 8).

Это означает, что до некоторой величины 
роста денежной массы М2 изменение темпа 
роста опережало изменение уровня инфля-
ции, но при достижении значения денежной 
массой М2 примерно 4 трлн руб. интеграль-
ный эффект в среднем понижался, то есть, из-
менение темпа роста уже не опережало изме-
нение уровня инфляции.

Зависимость коэффициентов чувствитель-
ности от  величины денежной массы и  про-
центной ставки не является выраженной, по-
этому здесь не приводится. Хотя можно отме-
тить, что коэффициент чувствительности тем-
па роста к денежной массе М2 в среднем воз-
растает при снижении ключевой ставки.

Для  выявления зоны положительного (P) 
и  отрицательного (N) накопительного эф-
фекта денежно-кредитной политики в  Рос-
сии за  рассмотренный период времени, 
сведем эмпирические расчетные значения 
коэффициентов чувствительности на  одной 
координатной сетке попарно следующим 
образом:
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• для одной цели (уровень инфляции или 
темп роста) с разными инструментами (клю-
чевая ставка процента и денежная масса); два 
графика в координатах «Kgi — KgM2», «Kpi — KpM2»;

• для одного инструмента с разными целя-
ми (темп роста и уровень инфляции); два гра-
фика в координатах «Kgi — Kpi», «KgM2 — KpM2».

В  Приложении 2 рис. 1–4 отражают ука-
занные попарные изменения коэффициен-
тов чувствительности. Буквой N — обозначе-
на область отрицательного, P — положитель-
ного накопительного эффекта денежно-кре-
дитной политики. Рис. 1–2 Приложения 2 пока-
зывают наличие зоны отрицательного и поло-

Рисунок 7. Интегральный эффект (g/p) и ключевая процентная ставка, %, Россия, 2001–2020 гг.
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Рисунок 8. Интегральный эффект (g/p) и денежная масса М2, млрд руб. (в ценах 2000 года), Россия, 2001–2020 гг.

жительного накопительного эффекта денеж-
но-кредитной политики. Большее число то-
чек в  выделенной зоне означает преоблада-
ние одного эффекта над другим. Таким обра-
зом, можно сопоставить силу влияния денеж-
но-кредитной политики по целям — темп ро-
ста и  по  уровню инфляции. Зоны выделены 
буквами P — положительный накопительный 
эффект, N — отрицательный накопительный 
эффект, причем для двух целей и для двух ин-
струментов соответственно. В общем смысле 
по одной цели он может быть отрицательным, 
по другой положительным, как и по инстру-
ментам. Это видно по не обозначенным буква-
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ми квадрантам координатной сетки (рис. 1–4 
Приложения 2).

Оценка эффекта по точкам, заключенным 
в зонах положительного и отрицательного на-
копительного эффекта (см. рис. 1–4 Приложе-
ния 2), подтверждает проводимый выше ана-
лиз, что в целом денежно-кредитная политика 
по двум базисным инструментам — процен-
ту и денежной массе, обнаруживала в России 
в период 2001–2020 гг. отрицательный нако-
пительный эффект. Это значит, что чувстви-
тельность к ее инструментам не только не рос-
ла, но и понижалась, и в  значительном чис-
ле точек была отрицательной. Цели полити-
ки не достигались. Только по уровню инфля-
ции можно говорить, что зоны отрицательно-
го и положительного эффекта таковы, что по-
ложительный эффект был несколько шире от-
рицательного.

При  проведении денежно-кредитной по-
литики и оценке ее накопительного эффекта 
значение имеет то, как именно иные инстру-
менты влияют на  компоненты, скажем, де-
нежной массы, как  центрального параметра 
монетарной политики. Иными словами, эф-
фект распределения влияния по  компонен-
там денежной массы будет сказываться на ре-

Таблица 2.  Влияние отдельных инструментов политики на компоненты 
денежной массы по агрегату М2 в России, 2011-2020 гг. 

Компоненты денежной 
массы М2

Характеристика – увеличение 
или снижение

Действующие на обеспечение указанной 
характеристики инструменты

М0 Увеличение xi1, xi2, xi3, xi4, xi7, xi10 

Снижение xi6, xi8, xi9

m1 Увеличение xi1, xi2, xi5

Снижение xi3, xi9, xi10

m2 Увеличение xi1, xi2, xi3, xi6

Снижение xi8, xi9

m3 Увеличение xi2, xi5, xi6,  xi7

Снижение xi1, xi8

m4 Увеличение xi2, xi5, xi6, xi7

Снижение xi3, xi10

зультате, поскольку и  отдельные компонен-
ты по-разному влияют на  темп роста и  ин-
фляцию (см. Приложение 3, табл. 1). В  При-
ложении 3 подобраны и методом отбраковки 
приведены наилучшие регрессионные моде-
ли, связывающие компоненты денежной мас-
сы с набором важных инструментов полити-
ки, а  также показывающие влияние компо-
нент денежной массы на темп роста ВВП и ин-
фляцию. Табл. 2 отражает влияние релевант-
ных инструментов политики на компоненты 
денежной массы — увеличение или снижение.

Табл. 2 дает наглядное рассредоточение 
влияния инструментов по  компонентам де-
нежной массы (на  базе моделей Приложе-
ния 3) на рассматриваемом интервале време-
ни. Таким образом, очевидна разница во вли-
янии следующих обозначенных параметров — 
инструментов: объема Фонда национального 
благосостояния, в  млрд руб. (хi1); денежной 
базы (в широком определении) млрд руб. (хi2); 
расходов государственного бюджета, всего, 
млрд руб. (хi3); дефицита/профицита государ-
ственного бюджета, млрд руб. (хi4); объем го-
сударственного внутреннего долга Россий-
ской Федерации, млрд руб. (xi5); объема го-
сударственного внешнего долга Российской 
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Федерации, млн руб. (xi6); остатков средств 
на счетах обязательных резервов, депонируе-
мых кредитными организациями в Банке Рос-
сии, по привлеченным средствам, млрд руб. 
(xi7); ключевой ставки, % (xi8); абсорбирова-
ние ликвидности (депозиты кредитных ор-
ганизаций в Банке России + облигации Банка 
России у кредитных организаций), млрд руб. 
(xi9); курса доллара к рублю, руб./долл. США 
(xi10).

Исходя из Приложения 3 видно, что различ-
ное влияние инструментов политики на ком-
поненты денежной массы оборачивается 
и не совпадающим влиянием этих компонент 
на темп роста ВВП и инфляцию. В частности, 
приведенные в Приложении 3 регрессии под-
тверждают, что темп роста тормозится увели-
чением компоненты m2, как и ее ростом. Од-
нако, темп роста компонент m1 и m3 работа-
ет на рост в рассмотренном интервале време-
ни. Если на двадцатилетнем интервале темп 
роста денежной массы связан положительно 
с темпом роста ВВП РФ, то на интервале 2011–
2020 гг. эта связь скорее слабо отрицательная. 
То есть, динамика денежной массы уже тор-
мозила рост. Инфляция сдерживалась темпом 
m1, ускорялась темпом m2. Интегральный эф-
фект En увеличивали m3 и темп рост М0, сни-
жали — m2 и темп этой же компоненты.

Итог проведенного анализа — разнопла-
новое влияние, структурное распределение 
силы влияния — приводит к  необходимости 
не  столько коррекции мероприятий денеж-
но-кредитной политики, сколько к изучению 
изменения чувствительности целей к инстру-
ментам политики. Значимую роль в создании 
такой нечувствительности играет главный ре-
гулятор — Центральный банк РФ (ЦБ РФ). 

4. СДЕРЖИВАЮЩАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА    
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ 
И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Представленный выше эмпирический 

и  регрессионный анализ, подтверждающий 
наличие отрицательного накопительного эф-
фекта денежно-кредитной политики в  Рос-
сии на рассматриваемом интервале времени, 
также подчеркивает, что используемый циф-

ровой материал по проводимой ЦБ РФ моне-
тарной политике уже включает осуществляе-
мые им действия. Иными словами, это имен-
но проводимая политика обеспечивала та-
кой эффект денежно-кредитной политики, 
который не  способствовал росту, более того, 
работал на  свертывание ростовой динами-
ки, что и подтверждают приводимые данные 
и проведенные расчеты.

Особенно видна тормозящая развитие роль 
денежно-кредитной политики ЦБ РФ при вос-
становлении российской экономики после 
«ковидного» кризиса 2020 г. В 2021 г. налицо 
относительный успех — рост ВВП примерно 
на 4,5%, причем во втором квартале до 10,5%, 
в третьем — 4,3%. При этом впервые на зна-
чимую величину за последние 10 лет возросли 
реальные располагаемые доходы населения — 
до 3,5%, снизилась безработица с 6,6 до 4,4%. 
Инвестиции возросли еще  более значитель-
но, чем ВВП. Уже к шестому-девятому меся-
цу 2021 г. был преодолен обусловленный пан-
демическими последствиями спад экономики 
России. При  этом ускорилась инфляция, вы-
ступая формальным поводом для  ужесточе-
ния монетарной политики денежных влас тей. 
Один из факторов такого успеха — стимули-
рующая денежно-кредитная политика в пан-
демический 2020 г. Однако, уже с конца пер-
вого квартала 2021 г. ЦБ РФ объявляет об уже-
сточении монетарной политики  — и  далее 
во втором третьем и четвертом кварталах ре-
ализует это ужесточение, возвращая полити-
ку к тем же методам, которые практиковались 
до «ковидного» кризиса, сдерживая экономи-
ческое развитие.

Согласно Основным направлениям еди-
ной государственной денежно-кредитной по-
литики (ОНЕГДКП) в ближайшие три года де-
нежные власти продолжат наращивать изъ-
ятие денег из  экономики с  нынешних 29,4 
трлн руб. до 31,8 трлн руб. в следующем и 36–
37 трлн руб. в последующие годы. Около по-
ловины этих денег составят неизрасходован-
ные деньги налогоплательщиков, изымае-
мых, в основном, в Фонд национального бла-
госостояния. Но и сам Банк России планиру-
ет увеличить изъятия из банковской системы 
с нынешних 2,4 трлн руб. до 4,5 трлн руб., мо-
тивируя это необходимостью нейтрализации 
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структурного профицита ликвидности. Ины-
ми словами, это означает, что ЦБ РФ предла-
гает коммерческим банкам держать деньги 
на своих депозитах и покупать его облигации 
под немалый процент (около ключевой став-
ки), если у них нет более выгодных способов 
размещения денег.

Денежные власти России объясняют свои 
манипуляции с ключевой ставкой политикой 
по таргетированию инфляции. За этим науко-
образным термином скрывается примитив-
ная методология денежной политики. А имен-
но: перевод обменного курса национальной 
валюты в свободное плавание и сведение де-
нежно-кредитной политики к манипулирова-
нию ключевой ставкой, по которой ЦБ РФ вы-
деляет и  привлекает деньги во  взаимоотно-
шениях с  коммерческими банками. В  осно-
ве этой методологии лежит простое правило: 
если инфляция растет сверх целевого уров-
ня (Банк России установил его в 4% годовых), 
то  ключевая ставка повышается и наоборот. 
Сразу отметим, что фиксация уровня инфля-
ции на  таком уровне ничем не  обосновано, 
не отражает даже фундаментального соотно-
шения между совокупным спросом и предло-
жением в экономике. Когда нет связи установ-
ленного норматива с реальными параметра-
ми — подгонка экономики под него порожда-
ет масштабные диспропорции в  экономиче-
ском развитии.

Это правило исходит из  умозрительно-
го представления о некой нейтральной став-
ке процента, при которой, согласно ОНЕГДКП, 
экономика находится в состоянии полной за-
нятости, выпуск продукции равен потенци-
альному, а инфляция стабильно поддержива-
ется на целевом уровне. Хотя в этом докумен-
те тут  же говорится о  том, что  нейтральная 
ставка не может быть непосредственно изме-
рена, авторы документа субъективно устанав-
ливают ее для российской экономики на уров-
не 2–3%. При этом они вводят еще одно аб-
страктное определение — реальной нейтраль-
ной ставки, которая отличается от номиналь-
ной на  уровень инфляции. Таким образом 
подводится «научное» обоснование опреде-
ления ключевой ставки, которая должна быть 
близкой к  нейтральной. Исходя из  субъек-
тивно нарисованной «реальной нейтральной 

ставки» и прогнозируемой на будущий год ин-
фляции в 5,2–6% ключевая ставка объявляет-
ся в пределах 7,3–8,3%. Со ссылкой на эту ар-
хаичную теорию, упрощенно представляю-
щую развитие экономики как линейный по-
ступательный процесс наращивания выпуска 
товаров, в ОНЕГДКП утверждается, что в  со-
стоянии долгосрочного равновесия в  эконо-
мике (когда выпуск продукции близок к по-
тенциальному) денежно-кредитная политика 
должна быть нейтральной, что обеспечивает-
ся приближением ключевой ставки к рассчи-
танному выше «нейтральному» уровню.

В итоге, своими действиям ЦБ РФ лишает 
денежно-кредитную политику силы как  ма-
кроэкономического инструмента, что и под-
тверждает проводимый анализ.

По этой простой логике, согласно содержа-
щейся в ОНЕГДКП ссылке на  реальную ней-
тральную ставку для  США в  0,25–0,5%, ФРС 
США должна бы была установить номиналь-
ную ключевую ставку на уровне не выше ми-
нус 5%. Это, очевидно, бы привело к еще боль-
шему наращиванию денежной эмиссии и раз-
дуванию и  без  того гигантских финансовых 
пузырей. Авторы ОНЕГДКП не замечают это-
го несоответствия. Схлопывание финансо-
вых пузырей, накачанных неудержимой де-
нежной эмиссией последних лет, обесценило 
мировой финансовый рынок на 30 трлн долл. 
США, в том числе на 15 трлн долл. США аме-
риканский. Данный подход и его логика по-
строены на базовой идее рыночного равнове-
сия, игнорируя турбулентность мирового фи-
нансового рынка, также как и глубокую струк-
турную трансформацию мировой экономики 
вследствие происходящей в настоящее время 
смены технологических и  мирохозяйствен-
ных укладов [1–3].

В  отличие от 19-го века, когда считалось, 
что экономический рост определяется посту-
пательным наращиванием объемов двух фак-
торов производства (капитала и труда), раз-
витие современной экономики определяется 
НТП и в каждый момент времени в ней появ-
ляются новые технологии и реализуются ин-
новационные процессы, меняющие гипоте-
тическое состояние равновесия, к  которым 
стремилась  бы экономическая система в от-
сутствие НТП. Но  превращение последнего 
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в главную производительную силу в корне ме-
няет дело. Какого-либо устойчивого состояния 
равновесия, тем более долгосрочного, в посто-
янно меняющейся инновационной экономике 
не может быть в принципе.

Из хорошо известной закономерности по-
следовательной смены технологических укла-
дов [1,3] следует, что никакой устойчивой тра-
ектории («ковидный» кризис в  который раз 
подтверждает это научное положение), по ко-
торой движется экономика, не существует.

В  ОНЕГДКП приводятся планируемые 
на  будущий год ключевые ставки ФРС США 
на уровне 0,32%, а Европейского центробан-
ка — на  уровне минус 0,5%. В Китае и Япо-
нии долгосрочные кредиты под инвестиции 
в приоритетных направлениях предоставля-
ются под 0,5% годовых. Для успешного про-
хождения технологической революции де-
нежные власти обеспечивают предпринима-
тельский сектор бесплатными безлимитными 
кредитами. Тем самым они снимают финан-
совые ограничения на  рост инновационной 
и  инвестиционной активности, предостав-
ляя предприятиям максимально благоприят-
ные условия для освоения передовых техно-
логий, а также преодоления потенциального 
кризиса.

На  фоне этого опыта не  обоснованным 
выглядит содержащееся в ОНЕГДКП утверж-
дение о том, что, чем выше темп роста сово-
купной производительности факторов про-
изводства, тем выше нейтральная ставка, так 
как фирмы наращивают инвестиции и гото-
вы платить больше за  привлечение капита-
ла. На подобные, давно ушедшие из реальной 
экономики фантомы, ориентируется Банк 
России при  установлении ключевой ставки. 
Тем самым ЦБ РФ все больше загоняет эко-
номику в стагфляционную ловушку. Именно 
к  таким последствиям приводит ангажиро-
ванная неокласическими неживыми схемами 
монетарная политика обогащения узких сло-
ев населения.

Для России нужна совсем иная логика де-
нежно-кредитной политики, опирающаяся 
на достижения современной экономической 
науки, и  отвечающая реальности. Повыше-
ние совокупной производительности факто-
ров производства возможно только путем сти-

мулирования инвестиционной и  инноваци-
онной активности в ключевых направлениях 
становления нового технологического укла-
да. Для  ее кредитования денежным властям 
необходимо снижать ключевую ставку вплоть 
до отрицательного уровня.

Однако в  России ОНЕГДКП не  предпола-
гают увеличения денежной базы в реальном 
выражении. Хуже того, с  2023  г. планирует-
ся ее снижение даже в номинальном выраже-
нии. Это не что иное как намеренная полити-
ка выведения монетарной политики под от-
рицательный накопительный эффект, ког-
да она по сути не только не стимулирует рост 
или  главная цель нейтральна к  такой поли-
тике, но понижает рост, свертывает его. Дан-
ные до  ковидного кризиса это подтвержда-
ют, а стимулирующие меры во время панде-
мии так же показывают потенциал подлинно-
го использования научно обоснованной моне-
тарной политики.

Согласно проектировкам ЦБ РФ, денежная 
база рубля в 2024 г. будет оставаться на уров-
не нынешнего года 13,8 трлн руб. За этот пе-
риод предполагается наращивание валютных 
резервов с  нынешних 585 млрд долл. США 
до  697 млрд долл. США. При  нынешнем об-
менном курсе рубля это означает что на одну 
денежную единицу, выпускаемую в  обраще-
ние, Банк России увеличивает резерв с  3-х 
до  почти 4-х единиц. Рубль является самой 
обеспеченной валютными резервами валю-
той в мире, что позволяет ЦБ РФ обеспечить 
долгосрочную стабилизацию обменного кур-
са рубля на любом разумном уровне. Это су-
щественно снизило  бы инфляцию, важней-
шим фактором которой являются периодиче-
ски происходящие обвальные падения курса 
рубля. Однако ЦБ РФ отпустил его в свобод-
ное плавание. Тем  самым он блокирует ин-
вестиционную активность — ни  один инве-
стиционный проект, предусматривающий за-
купки импортного оборудования или экспорт 
продукции, не может быть достоверно оценен 
при  нынешней волатильности курса рубля. 
Удерживая ключевую ставку на уровне суще-
ственно выше средней рентабельности произ-
водственных предприятий, ЦБ РФ создает ис-
кусственный профицит ликвидности. И в пер-
спективе до 2024 г. руководство Банка России 
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не ожидает перехода к структурному дефици-
ту ликвидности.

Не достигается и главная цель заявляемой 
Банком России политики таргетирования ин-
фляции. Повышение ключевой ставки с  це-
лью снижения конечного спроса вызывает па-
дение инвестиционной активности, что  че-
рез 2–3 года влечет технологическое отстава-
ние и деградацию экономики, для компенса-
ции которой еще через 1–2  года происходит 
девальвация рубля и возникает новый виток 
инфляции.

Для снижения инфляции нужно всемерно 
стимулировать эти процессы путем целево-
го кредитования соответствующих инвести-
ций посредством специальных инструмен-
тов рефинансирования. Выделяемые под низ-
кие (1–2%) процентные ставки кредиты долж-
ны оформляться посредством специнвесткон-
трактов между инвесторами и  государством 
с участием уполномоченных банков.

Также целесообразно введение экспорт-
ных пошлин на  подорожавшие на  мировом 
рынке сырьевые биржевые товары, опираясь 
на  успешный опыт их применения в начале 
1990-х годов. Этот инструмент изъятия при-
родной ренты и сдерживания роста внутрен-
них цен обеспечивал тогда до трети доходов 
федерального бюджета. Собираемые таким 
образом средства можно было бы направить 
на стимулирование инвестиционной и инно-
вационной активности на реализацию нацио-
нальных проектов и других документов стра-
тегического планирования.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя общий итог проведенному иссле-

дованию, сформулируем наиболее важные 
выводы.

Во-первых, выявлен и оценен накопитель-
ный эффект денежно-кредитной политики в 
России за период 2000-2020 гг., причем отри-
цательного характера, то есть, цели макроэко-
номической политики были не чувствительны 
к инструментам монетарной политики. Это 
объясняется оторванностью денежно-кредит-
ной политики от других составляющих макро-
экономической политики. Следствием этого 
становится втягивание экономики в пороч-
ный круг суженного воспроизводства: повы-

шение ставки - падение инвестиций - падение 
технологического уровня - падение конкурен-
тоспособности – девальвация рубля – всплеск 
инфляции – повышение ставки - … После про-
хождения нескольких таких порочных кругов 
банковская система утрачивает свою главную 
функцию – обеспечения трансформации сбе-
режений в инвестиции.  

Во-вторых, снижение процентной ставки 
плодотворно влияло на отношение темпа ро-
ста к уровню инфляции, обнаруживая превы-
шение изменения темпа роста над измене-
нием уровня инфляции. Однако, рост денеж-
ной массы, сначала также позитивно влияю-
щий на интегральный эффект, тем не менее, 
в дальнейшем сопровождался в среднем его 
снижением, то есть, изменение темпа роста 
перестало опережать изменение уровня ин-
фляции.

В-третьих, наибольший вклад в динамику 
денежной массы М2 вносили депозиты насе-
ления, причем изменение темпа роста ком-
понент напоминало изменение темпа роста 
ВВП, но происходило в противофазе с изме-
нением инфляции, которая возрастала при 
снижении этого темпа, и понижалась с его 
увеличением.

Проведенный эмпирический, регресси-
онный и структурный анализ подтверждают, 
что рост монетизации российской экономики 
и снижение в среднем ключевой процентной 
ставки не обеспечили эффекта увеличения 
темпа роста, однако, понизили инфляцию, ко-
торая, однако, в отдельные годы значительно 
увеличивалась, в основном, синхронно с про-
ведением умеренно жесткой монетарной по-
литики. 

Применительно к денежно-кредитной по-
литике необходимо сформировать матри-
цу влияний на компоненты денежной массы, 
найти способы изменения чувствительности 
базовых параметров политики – темпа роста 
и инфляции к изменению этих компонент де-
нежной массы М2. 

Такой подход позволит поставить и в бу-
дущем решать задачу распределенного влия-
ния денежной массы на элементы рассматри-
ваемых экономических структур, в частности, 
технологические уклады [1-3], отрасли и сек-
торы деятельности [4].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЕЙ 
МАКРОПОЛИТИКИ (ТЕМП РОСТА И ИНФЛЯЦИЯ) К ИЗМЕНЕНИЮ ДЕНЕЖНОЙ 
МАССЫ М2, МЛРД РУБ. И КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ I, %2

2 Источник: рассчитано авторами на основе данных: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vkFOBqDq/
ВВП%20годы%20(с%201995%20г.).xls http://www.cbr.ru/vfs/statistics/ms/ms_m21.xlsx https://gks.ru/bgd/regl/
b04_17/IssWWW.exe/Stg/d010/i010080r.htm , https://fedstat.ru/indicator/31074

Рисунок 1. Коэффициент чувствительности темпа роста ВВП к изменению величины денежной массы М2
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Рисунок 2. Коэффициент чувствительности темпа роста ВВП к изменению ключевой ставки

Рисунок 3. Коэффициент чувствительности уровня инфляции к изменению величины денежной массы М2

Рисунок 4. Коэффициент чувствительности инфляции к изменению ключевой ставки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗОНЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО (P) И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО (N) НАКОПИТЕЛЬНОГО 
ЭФФЕКТА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ3

3 Источник: рассчитано авторами на основе данных: https://gks.ru/bgd/regl/b04_17/IssWWW.exe/Stg/d010/
i010080r.htm , https://fedstat.ru/indicator/31074 http://www.cbr.ru/vfs/statistics/ms/ms_m21.xlsx  https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/vkFOBqDq/ВВП%20годы%20(с%201995%20г.).xls

Рисунок 1. Коэффициенты чувствительности темпа роста
к процентной ставке и денежной массе М2, 2001–2020 гг.

Рисунок 2. Коэффициенты чувствительности уровня инфляции 
к процентной ставке и денежной массе М2, 2001–2020 гг.
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Рисунок 3. Коэффициенты чувствительности темпа роста 
и уровня инфляции к процентной ставке, 2001–2020 гг.

Рисунок 4. Коэффициенты чувствительности темпа роста 
и уровня инфляции к денежной массе М2, 2001–2020 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 1. Структура денежной массы M2 России, распределение влияния инструментов на 

ее компоненты и их влияние на темп роста ВВП и инфляцию в стране, 2011-2020 гг.4 

4 Данный период обусловлен имеющейся статистикой по компонентам М2. Период времени для анализа 
меньше, нежели по всему агрегату М2. Поэтому и влияние агрегата на темп роста и инфляцию может расхо-
диться с общим влиянием набора компонент, ибо различаются периоды времени. 
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Таблица 1. Продолжение



МИКРОЭКОНОМИКА № 2/202238

Ис
то
чн

ик
: С
та
ти
ст
ич

ес
ки
й 
бю

лл
ет
ен

ь Б
ан

ка
 Р
ос
си
и. 

20
21

. №
10

 (3
41

). С
. 2

82
.

Ко
м
по

не
нт
ы

 
М

2
М

0
m

1
m

2
m

3
m

4

О
це

нк
а 
вл
ия

ни
я 

ко
м
по

не
нт

 
де

не
ж
но

й 
м
ас
сы

 в
 2

01
1-

20
20

 г
г.

на
 E

n 
(g

/p
)

О
це

нк
а 

вл
ия

ни
я

те
м
па

 р
ос
та

 
ко
м
по

не
нт

 
де

не
ж
но

й 
м
ас
сы

 в
  2

01
2-

20
20

 г
г. 
на

 E
n 

(g
/p

)

R-
кв
ад

ра
т 

0,
86

Ск
ор

ре
кт
ир

ов
ан

ны
й 

R-
кв
ад

ра
т 

0,
83

E n
 =

 7
,7

6 
– 

0,
00

9 
× 

m
2 

+ 
0,

00
06

 ×
 m

3

R-
кв
ад

ра
т 

0,
89

Ск
ор

ре
кт
ир

ов
ан

ны
й 

R-
кв
ад

ра
т 

0,
85

E n
 =

 0
,3

5 
+ 

4,
79

 ×
 g

M
0 

–
10

,7
 ×

 g
m

2

R-
кв
ад

ра
т 

0,
89

Ск
ор

ре
кт
ир

ов
ан

ны
й 

R-
кв
ад

ра
т 

0,
85

E n
 =

 0
,3

5 
+ 

4,
79

 ×
 g

M
0 

– 
10

,7
 ×

 g
m

2

В 
ка
че
ст
ве

 р
ел
ев
ан

тн
ы
х 
ин

ст
ру
м
ен

то
в,

 в
ли

яю
щ
их

 н
а 
па

ра
м
ет
ры

 д
ен

еж
но

-
кр

ед
ит
но

й 
по

ли
ти
ки

 и
 е
е 
ре

ал
из
ац

ию
 (п

ри
м
ен

ен
ие

) и
сп
ол

ьз
ов

ан
ы

:

1.
 О

бъ
ем

 Ф
он

да
 н
ац

ио
на

ль
но

го
 б
ла
го
со
ст
оя

ни
я,

 в
 м
лр

д 
ру
б.

 (х
i1

);
2.

 Д
ен

еж
на

я 
ба

за
 (в

 ш
ир

ок
ом

 о
пр

ед
ел
ен

ии
) м

лр
д 
ру
б.

 (х
i2

);
3.

 Р
ас
хо

ды
 г
ос
уд
ар

ст
ве
нн

ог
о 
бю

дж
ет
а,

 в
се
го

, м
лр

д 
ру
б.

 (х
i3

);
4.

 Д
еф

иц
ит

/П
ро

ф
иц

ит
 г
ос
уд
ар

ст
ве
нн

ог
о 
бю

дж
ет
а,

 м
лр

д 
ру
б.

 (х
i4

);
5.

 О
бъ
ем

 г
ос
уд
ар

ст
ве
нн

ог
о 
вн

ут
ре

нн
ег
о 
до

лг
а 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
, м

лр
д 
ру
б.

 (x
i5

);
6.

 О
бъ
ем

 г
ос
уд
ар

ст
ве
нн

ог
о 
вн

еш
не

го
 д
ол

га
 Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед

ер
ац

ии
, м

лн
 р
уб

. (
xi

6)
;

7. 
О
ст
ат
ки

 с
ре

дс
тв

 н
а 
сч
ет
ах

 о
бя

за
те
ль
ны

х 
ре

зе
рв

ов
, д
еп

он
ир

уе
м
ы
х 
кр

ед
ит
ны

м
и 
ор

га
ни

за
ци

ям
и 
в 
Ба

нк
е 
Ро

сс
ии

, п
о 
пр

ив
ле

че
нн

ы
м

 
ср
ед

ст
ва
м

, м
лр

д 
ру
б.

 (x
i7

);
8.

 К
лю

че
ва
я 
ст
ав
ка

, %
 (x

i8
);

9.
 А

бс
ор

би
ро

ва
ни

е 
ли

кв
ид

но
ст
и 

(д
еп

оз
ит
ы

 к
ре

ди
тн
ы
х 
ор

га
ни

за
ци

й 
в 
Ба

нк
е 
Ро

сс
ии

 +
 о
бл

иг
ац

ии
 Б
ан

ка
 Р
ос
си
и 
у 
кр

е д
ит
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й)
, м

лр
д 
ру
б.

 (x
i9

);
10

. 
Ку

рс
 д
ол

ла
ра

 к
 р
уб
лю

, р
уб

./д
ол

л.
 С
Ш
А 

(x
i1

0)
.

Таблица 1. Окончание



© Опальский А. П., Алёшин А. С., Ушанов П. В., 2022

Микроэкономика. 2022. № 2. С. 39—48
Microeconomics. 2022;2:39–48

МЕНЕДЖМЕНТ

Научная статья
УДК 336.6
doi: 10.33917/mic-2.103.2022.39–48

Конфликты  государственных интересов:
 от теории к  аналитическим примерам 
хозяйственной практики
 Опальский Александр Павлович
доктор экономических наук, профессор, инспектор управления научно-исследовательской 
деятельности Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, 
Москва, Россия; профессор кафедры менеджмента Мурманского ф-ла РАНХиГС, apo2004@yandex.ru
Алёшин Александр Сергеевич
председатель правления Некоммерческого партнерства «Коллегия ревизоров, 
экспертов и специалистов», Москва, Россия, aleshin@np-kres.ru
Ушанов Пётр Владимирович,
кандидат экономических наук, доцент, заместитель председателя правления Некоммерческого 
партнерства «Коллегия ревизоров, экспертов и специалистов», Москва, Россия, ushanov@list.ru

 Аннотация. Государство — специфический хозяйствующий субъект. При всем многообразии 
выполняемых от имени государства задач в совершаемых действиях с государственными 
средствами и имуществом законный интерес государства на общегносеологическом уровне 
никак не определен. В статье сделан акцент на необходимости универсальных подходов 
для разработки критериев оценки нарушенного государственного интереса с позиции 
эксперта-экономиста, оценивающего эффективность принятых управленческих решений.

Ключевые слова: интересы государства, хозяйственная 
операция, конфликты государственных интересов

Для цитирования: Опальский А. П., Алёшин А. С., Ушанов П. В. Конфликты государственных 
интересов: от теории к аналитическим примерам хозяйственной практики //
Микроэкономика. 2022. № 2. С. 39–48. https://doi.org/10.33917/mic-2.103.2022.39–48



МИКРОЭКОНОМИКА № 2/202240

MANAGEMENT

Original article

CONFLICTS OF STATE INTERESTS: FROM THEORY TO 
ANALYTICAL EXAMPLES OF ECONOMIC PRACTICE

Alexander P. Opalsky
Doctor of Sciences (Economics), Professor, Inspector of the Department of Research Activities of 
the Main Department of Criminalistics of the Investigative Committee of the Russian Federation, 
Moscow, Russia; Professor of the Department of Management of the Murmansk Branch of the Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration, apo2004@yandex.ru
Alexander S. Aleshin
Chairman of The Board of Nonprofi t partnership «Auditors, advisers and 
experts board» (AA&EB), Moscow, Russia, aleshin@np-kres.ru
Peter V. Ushanov
Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Vice Chairman of The Board of Nonprofi t 
partnership «Auditors, advisers and experts board» (AA&EB), Moscow, Russia, ushanov@list.ru

A bstract. The state is a specifi c economic entity. With all the variety of tasks performed on behalf 
of the state in the actions performed with state funds and property, the legitimate interest of the 
state at the general epistemological level is not defi ned in any way. The article focuses on the 
need for universal approaches to develop criteria for assessing the violated state interest from 
the position of an expert economist who evaluates the effectiveness of managerial decisions.

Keywords: the interests of the state, business transaction, confl icts of state interests

For citation: Opalsky A. P., Aleshin A. S., Ushanov P. V. Confl icts of state interests: from theory to 
analytical examples of economic practice. Microeconomics. 2022;2:39–48 (In Russ.). 
https://doi.org/10.33917/mic-2.103.2022.39–48

Законы изданы ради мудрых — 
не для того, чтобы они не делали зла, 
а для того, чтобы им не делали зла.

Эпикур

Продолжая тему о «государственных ин-
тересах» при  совершении определен-
ных действий (сделок, проектов, про-

грамм) с участием государства или соверша-
емых с государственным имуществом и обя-
зательствами [19–21], будем исходить из двух 
документов стратегического характера. В од-
ном из них — Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период 
до 2030 года [10], — «национальные интересы 
в экономической сфере» определены как объ-
ективно значимые экономические потреб-
ности страны, удовлетворение которых обе-
спечивает реализацию стратегических наци-
ональных приоритетов Российской Федера-
ции. В свою очередь другой документ — Стра-

тегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года [9] к «стратеги-
ческим национальным приоритетам» относил 
важнейшие направления обеспечения нацио-
нальной безопасности, по которым реализу-
ются конституционные права и свободы граж-
дан Российской Федерации, осуществляют-
ся устойчивое социально-экономическое раз-
витие и охрана суверенитета страны, ее неза-
висимости и  территориальной целостности. 
В частности, к стратегическим национальным 
приоритетам Российской Федерации относят-
ся: приоритеты национальной безопаснос-
ти (национальная оборона, государственная 
и общественная безопасность), а также прио-
ритеты устойчивого развития, включающие:

— по вышение качества жизни российских 
граждан путем гарантирования личной безо-
пасности, а также высоких стандартов жизне-
обеспечения;

— эк ономический рост, который достига-
ется прежде всего путем развития националь-
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ной инновационной системы и  инвестиций 
в человеческий капитал;

— на уку, технологии, образование, здраво-
охранение и  культуру, которые развиваются 
путем укрепления роли государства и совер-
шенствования государственно-частного пар-
тнерства;

— эк ологию живых систем и рациональное 
природопользование, поддержание которых 
достигается за  счет сбалансированного по-
требления, развития прогрессивных техноло-
гий и целесообразного воспроизводства при-
родно-ресурсного потенциала страны;

— ст ратегическую стабильность и  равно-
правное стратегическое партнерство, кото-
рые укрепляются на  основе активного уча-
стия России в развитии многополярной моде-
ли мироустройства.

Категория «национальные интересы» яв-
ляется основополагающим, методологически 
важным определением политики государства, 
понятием, обеспечивающим понимание важ-
нейших ориентиров национального развития, 
путей приращения ее мощи, действий руково-
дителей государственных и муниципальных 
органов власти и  управления во  благо госу-
дарства и общества.

От  «национальных интересов» попробу-
ем перейти к давно используемым в норма-
тивных правовых актах понятиям «субъек-
тивное право» и «законный интерес». Эти по-
нятия были и остаются предметом дискуссий 
как в рамках общей теории права, так и в раз-
личных отраслевых юридических науках.

«Правами становятся лишь те интересы, — 
писал в начале ХХ в. Ю. C. Гамбаров, — которые 
объективное право считает достойными за-
щиты, и оно отказывает в ней, например, бес-
цельным сервитутам или  безнравственным 
договорам» [12, с. 375]. И. В.  Михайловский, 
обходя аспекты нравственности, утверждал, 
что понятия интереса и права в очень многих 
случаях не совпадают: «можно иметь огром-
ный интерес в  чем-либо, не  имея при  этом 
права, либо же наоборот, иметь право, кото-
рое нарушает интересы или  остается к  ним 
безразличным» [17, с. 88−89]. Впрочем, гово-
ря о  нравственном, вспоминается философ-
ское «Путешествие из Петербурга в Москву» 
А. Н. Радищева:

«— А кто тебе дал власть над ним?
— Закон.
— Закон? И ты смеешь поносить это свя-

щенное имя?»1.
Но, вернемся в век XX к советскому периоду. 

Юридическая наука советского периода, пред-
ставленная двумя основными противополож-
ными теориями на  соотношение указанных 
категорий, продолжила дискуссию по этим во-
просам. В частности, субъективист О. С. Иоффе 
показал, что «интерес является одним из эле-
ментов субъективного права, образует его суб-
станцию» [14, с. 50], а представитель объекти-
вистов В. П. Грибанов утверждал, что «интерес 
общественный, государственный, групповой, 
определяя цель права, не может быть одновре-
менно его содержанием» [13, с. 49].

В  последующем, отождествляя оба поня-
тия, Н. В.  Витрук подчеркнул, что «законный 
интерес, равно как и субъективное право, дает 
субъекту возможность самому совершать не-
которые действия, направленные на извлече-
ние пользы из какого-либо социального бла-
га, требовать от обязанного субъекта опреде-
ленного поведения, а также обращаться за за-
щитой» [11, с. 109−111]. А еще через два деся-
тилетия Н. М.  Мусаев определил, что  «инте-
рес — это категория, которая, с одной стороны, 
имеет материальные основы (объективна), 
а, с  другой стороны, отражается в  сознании 
в виде целей (субъективна)» [18, с. 137−142].

Тема оказалась настолько интересной 
в  научном плане, что  дискуссии продолжа-
ются и  в  трудах наших современников. Так, 
И. В. Першина пишет, что «право в сути своей 
есть нормативно юридический закрепленный 
государственной волей и защищенный инте-
рес» [22], а В. В. Субочев резюмирует: «право 
порождает законные интересы, которые адап-
тируют правовые предписания к условиям ре-
альной жизни» [23].

Становится ясно, что помимо цели в праве 
интерес может выступать средством достиже-
ния этой цели, а при получении необходимых 
правовых средств преобразуется в субъектив-
ные права. Конкретное содержание такого ин-
тереса не всегда раскрывается в нормах субъ-

1 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Мо-
скву. М.: Правда, 1982. С. 14.
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ективного права. В частности, В. А. Лушникова 
указывает, что более чем в 70-ти статьях Граж-
данского кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ) «идет речь об интересе, причем 
как в общих положениях, так и при характе-
ристике отдельных гражданско-правовых ин-
ститутов: опеки и попечительства, патронажа, 
представительства, недействительности сде-
лок и др.» [16].

Необходимость «рассматривать не просто 
«категорию интереса», а  его разновидность 
в  соотношении с  субъективным правом», 
по мнению Н. М. Кавязиной [15], позволит на-
метить дальнейшие пути к рассмотрению из-
учаемых явлений.

Попробуем сузить предмет «интересов» 
до  «экономических интересов государства», 
принимая во внимание тот факт, что государ-
ственная машина состоит из аппарата чинов-
ников, вырабатывающих экономическую по-
литику и реализующих меры устойчивого раз-
вития государства.

К настоящему времени в российском зако-
нодательстве наиболее разработаны нормы 
субъективного права, защищающие законные 
интересы потребителей и  инвесторов [4,  5]. 
Прописан интерес миноритарных акционе-
ров в  законодательстве об  акционерных об-
ществах [8]. Обозначен интерес юридических 
лиц. Так, в соответствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, 
которое в силу закона, иного правового акта 
или учредительного документа юридического 
лица уполномочено выступать от его имени, 
должно действовать в интересах представля-
емого им юридического лица добросовестно 
и разумно. Такую же обязанность несут члены 
коллегиальных органов юридического лица 
(наблюдательного или иного совета, правле-
ния и т. п.). Например, по закону об акционер-
ных обществах в статье 71 говорится, что чле-
ны совета директоров, единоличный исполни-
тельный орган общества (директор, генераль-
ный директор) при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей должны действо-
вать в интересах общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в отношении 
общества добросовестно и разумно.

Разъяснения относительно содержания 
указанных критериев деятельности менед-
жмента, в частности, содержатся в постанов-

лении Пленума Высшего Арбитражного суда 
«О некоторых вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав органов юриди-
ческого лица» от 30.07.2013 № 62. Согласно п. 
2 названного постановления недобросовест-
ность действий (бездействия) руководителя 
считается доказанной, в частности, когда ру-
ководитель, в том числе, знал или должен был 
знать о  том, что  его действия (бездействие) 
на момент их совершения не отвечали инте-
ресам юридического лица.

Что же касается интересов государства — 
удивительно, но при всем многообразии це-
лей и задач государства в совершаемых дей-
ствиях с  государственными средствами 
и имуществом законный интерес государства, 
как специфического хозяйствующего субъек-
та, никак не  определен на  общегносеологи-
ческом уровне. В п. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации, лишь косвенно затрону-
ты интересы государства: «Права и  свободы 
человека и гражданина могут быть ограниче-
ны федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства».

В соответствии со ст. 12 Федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» [3] Правительство РФ ре-
ализует свои полномочия в  сфере экономи-
ки и, в частности, принимает меры по защи-
те интересов отечественных производителей 
товаров, исполнителей работ и услуг. А в сфе-
ре внешней политики и международных от-
ношений, в частности, отстаивает геополити-
ческие интересы РФ, защищает российских 
граждан за пределами ее территории.

Во  многих случаях, вместо формулиров-
ки государственного интереса или действую-
щих норм субъективного права, в которых ин-
тересы государства, как хозяйствующего субъ-
екта, были бы защищены надлежащим обра-
зом, должностные лица государственных ор-
ганов и  учреждений апеллируют к  обязан-
ностям и  оперируют правами юридическо-
го лица, которыми обладают министерства, 
службы, агентства, любые государственные 
органы всех уровней власти, уполномочен-
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ные распоряжаться государственным имуще-
ством и  средствами, находящимися в их  ве-
дении, а так же принимать на риск государ-
ства обязательства. И  эти права достаточно 
широкие. Более того, как указывает И. В. Пер-
шина, «основным связующим звеном нормы 
права, деятельности и интереса является ал-
горитм или правило поведения, представлен-
ное в диспозиции правовой нормы. Благода-
ря именно этому компоненту интереса и воз-
можно регулятивное воздействие нормы-пра-
вила поведения на деятельность» [21].

Соблюдение правил поведения не  гаран-
тирует возникновения конфликта интере-
сов. Возьмем, к  примеру, федеральный за-
кон «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» [7]. В нем подроб-
но расписаны права и обязанности всех уров-
ней власти и порядок включения предприя-
тий в план приватизации, но нигде не указа-
но, какие государственные интересы при этом 
должны быть защищены, какие возможные 
задачи в  интересах государства должны ре-
шаться в различных обстоятельствах и в кон-
кретных хозяйственных операциях отчуж-
дения имущества из  государственной соб-
ственности. В качестве основания приводят-
ся лишь некие данные прогнозных расчетов 
повышения эффективности экономики в це-
лом от возможной приватизации и т. п. Таким 
образом, складывается ситуация, при которой 
любые действия с  государственным имуще-
ством вполне могут быть обоснованы имею-
щимися у уполномоченного государственно-
го органа объемом прав и обязанностей, кото-
рыми располагает любое юридическое лицо, 
а именно, совершать сделки, приобретать пра-
ва, принимать обязанности в договорах и т. д.

Или, например, другой нормативный акт — 
Федеральный закон от  05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и  муниципальных нужд» [6]. Дан-
ный закон, как указано в ст. 1, регулирует от-
ношения, направленные на  обеспечение го-
сударственных и муниципальных нужд в це-
лях повышения эффективности, результатив-
ности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечения гласности и  прозрачно-
сти осуществления таких закупок, предотвра-

щения коррупции и других злоупотреблений 
в сфере таких закупок.

Возникает естественный вопрос: «Как мож-
но оценивать «эффективность» и  «результа-
тивность» закупок, если не определен состав 
решаемых задач для  каждой такой закупки, 
исходя из  того или  иного государственного 
интереса?» Допустим, закупка осуществляется 
с целью товарной интервенции. Или речь идет 
о государственных капиталовложениях в соз-
дание объектов имущественных прав. Или, 
действительно, приобретаются товары, рабо-
ты, услуги для непосредственного удовлетво-
рения общественных нужд. Во всех этих слу-
чаях государственный интерес формулиру-
ется по-разному. К сожалению, продуманные 
в настоящем законе механизмы, обеспечива-
ющие «открытость», «прозрачность» и конку-
рентность закупочных процедур, не служат га-
рантией адекватного следования интересу го-
сударства путем решения соответствующих 
этому интересу задач в  проводимых хозяй-
ственных операциях по закупкам.

В результате создавшегося положения во-
круг определения интереса государства (че-
рез постановку задач, которые объективно 
необходимо решать для его удовлетворения) 
в  проводимых с  государственным имуще-
ством и обязательствами хозяйственных опе-
рациях правоприменители вынуждены в каж-
дом конкретном случае самостоятельно вы-
рабатывать критерии оценки нарушения та-
ких интересов. К этому их обязывает, напри-
мер, упоминание об  интересах государства, 
как об «охраняемых законом интересах» в це-
лом ряде статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, в частности, злоупотребле-
ние полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотре-
бление полномочиями при выполнении госу-
дарственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК 
РФ), злоупотребление полномочиями частны-
ми нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), 
неисполнение сотрудником органа внутрен-
них дел приказа (ст. 286.1 УК РФ), служебный 
подлог (ч. 2. ст. 292 УК РФ), халатность (ст. 293 
УК РФ) и др.

Отсюда можно понять, что нужны универ-
сальные подходы для разработки таких кри-
териев оценки нарушенного государственно-
го интереса как это видится глазами эксперта-
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экономиста, оценивающего эффективность 
принятых управленческих решений. Данная 
разработка основана на  многолетнем опы-
те участия авторов в реальных уголовных де-
лах, а с перечнем дел, по которым в том числе 
выполнялись экспертизы, можно ознакомить-
ся на сайте НП КРЭС (http://np-kres.ru/mobile/1/
article. html).

В течение своей многолетней судебно-экс-
пертной практики специалисты НП КРЭС до-
вольно часто сталкивались с ситуациями кон-
фликта государственных интересов. Приме-
ры наиболее распространенных конфликтных 
ситуаций следующие.

Пример 1. Акционерное общество со 100%-
ым участием государства приобретает офис-
ные помещения для  размещения рабочих 
мест служащих государственных учрежде-
ний. Для этого государство делает соразмер-
ный взнос в капитал предприятия. Акционер-
ное общество как коммерческий хозяйствую-
щий субъект имеет закрепленную за ним за-
конодательно цель деятельности — извлече-
ние прибыли. Участие государства в капита-
ле такого предприятия может предполагать 
только сугубо инвестиционную цель и  клас-
сы государственных задач (1-й или 2-й класс), 
экономическая роль государства в которых — 
«И» (инвестор/предприниматель). Попытка 
заставить коммерческое предприятие, в кото-
ром государство имеет классы задач, вытека-
ющие из роли «И» решать задачи, относимые 
к роли «П» (покупатель, потребитель, владе-
лец) — есть прямая угроза интересам государ-
ства, как в первой, так и во второй роли. Пото-
му, что в этой ситуации одинаково плохо бу-
дут решаться задачи обоих классов — и зада-
чи получения прибыли в коммерческом пред-
приятии в  связи с  изъятием из  бизнес-про-
цесса части имущества предприятия, так и за-
дачи приобретения имущества для удовлетво-
рения собственных нужд государства (класс 5) 
в связи отсутствием, как таковой, хозяйствен-
ной операции по  его приобретению за  счет 
средств казны и  отсутствием всех этапов ее 
проведения (инициация, вхождение, импле-
ментация, рефлексия). Здесь открывается ши-
рокий простор для злоупотреблений, посколь-
ку вместо стандартной процедуры принятия 
бюджетного назначения и  утверждения со-

ответствующих сметных решений рабочие 
места для государственного аппарата служа-
щих создаются путем воздействия на испол-
нительные органы подконтрольных государ-
ству коммерческих предприятий. Такой спо-
соб решения задачи делает скрытым от обще-
ственного контроля экономические действия 
по  фактическому использованию государ-
ственных средств и  имущества. Внешне это 
выглядит как увеличение капитала коммерче-
ского хозяйствующего субъекта за счет госин-
вестиций, то есть рост доходных вложений го-
сударства, а фактически, за счет этих средств 
происходит расширение площадей для созда-
ния рабочих мест государственных служащих.

Пример 2. Законодательный орган субъ-
екта РФ принимает бюджетное назначение 
о финансировании госинвестиций в капитал 
хозяйственного общества с  одновременным 
указанием целей расходования этих средств 
хозяйственным обществом — для восстанов-
ления железнодорожной ветки, приобрете-
ния б/у подвижного состава (мотор-вагонов) 
и  организации льготной перевозки граждан 
к садовым участкам в летний период.

Здесь мы имеем классический пример кон-
фликтного совмещения в одной хозяйствен-
ной операции всех трех ролей государства. 
Финансирование взноса в капитал коммерче-
ского хозяйствующего субъекта предполагает 
инвестиционную роль и цель получения дохо-
дов казны (роль «И»). Цель приобретения иму-
щества для производства необходимых граж-
данам работ/услуг предполагает роль государ-
ства как покупателя/потребителя (роль «П»). 
Цель, предполагающая организацию льготных 
цен в определенном секторе рынка, на опре-
деленной территории или для определенной 
группы лиц может предполагать донорские 
задачи — субсидирование цены или себесто-
имости перевозчика (роль «Д»).

Если мы инвестируем в капитал коммерче-
ского предприятия, то мы заранее предпола-
гаем, что управляющие мотивированы на по-
лучение максимальной прибыли, ведь к тому 
их  обязывает закон и  устав хозяйственного 
общества. Выдавать предписание на покупку 
изношенного оборудования — с одной сторо-
ны говорит о желании сэкономить на вложе-
ниях, с другой — предполагает увеличение те-
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кущих расходов на содержание и ремонт из-
ношенного оборудования. Это можно было бы 
компенсировать увеличением стоимости та-
рифов на перевозки. Но куда будут относить-
ся эти расходы, если владелец капитала за-
ставляет предприятие оказывать услуги с ис-
пользованием этого оборудования по льгот-
ной цене, то есть ниже справедливой (рыноч-
ной) стоимости таких перевозок. Очевидно, 
что  при таком способе воплощения необхо-
димого, в общем-то, обществу проекта, все за-
дачи будут решаться одинаково плохо. Очень 
скоро подвижной состав придет в негодность 
из-за  отсутствия источников на  его поддер-
жание, прекратится оказание необходимых 
гражданам услуг, а государство не получит ин-
вестиционного дохода в казну от деятельно-
сти своего коммерческого предприятия.

Как  следует поступить? Надо разделить 
проект на несколько классов задач и соответ-
ствующих им, хозяйственных операций. Так, 
чтобы роли государства не пересекались и за-
дачи не конфликтовали между собой. Напри-
мер, направить усилия предприятия на  по-
купку нового, эффективного и  современно-
го подвижного состава с нормальным сроком 
службы и  перспективой многоцелевого ис-
пользования. Перевозки разумнее организо-
вать на рыночных условиях по тарифам, ко-
торые окупали бы затраты и давали прибыль 
предприятию. Задачу льготирования цен ре-
шить путем финансирования дотаций к цене 
перевозчика из государственной казны на ос-
новании отдельного бюджетного назначения. 
Если, допустим, изначальная цель изменится 
и отпадет необходимость в организации соци-
ально важных перевозок, предприятие смо-
жет пустить это оборудование на другие цели 
или ликвидировать (продать) его без особых 
потерь. Дотирование цен можно будет пре-
кратить в любой момент. Но, что самое важ-
ное, все это время предприятие будет следо-
вать своей коммерческой цели — зарабаты-
вать прибыль и решать инвестиционные за-
дачи государства.

Следует обратить внимание на  распро-
страненную повсеместно практику, связан-
ную с  тем, что  государственные управляю-
щие стремятся исполнение государствен-
ных функций возложить на  плечи исполни-

тельных органов коммерческих хозяйствую-
щих субъектов. Отчасти это связано с жела-
нием сэкономить свои личные трудозатраты, 
отчасти это оправдывают таким наивным до-
водом, что, мол, коммерческий хозяйствую-
щий субъект решит любую задачу эффектив-
нее и  экономнее, чем  некоммерческий (на-
пример, госучреждение), в том числе задачи 
государственного института. На чем основа-
но это убеждение — не совсем ясно. Ведь надо 
понимать, что даже для решения задачи по-
лучения прибыли, управляющие коммерче-
ского предприятия должны действовать, пре-
жде всего, в  интересах своего предприятия, 
а не в своих личных, или владельцев капитала, 
или каких-то третьих лиц. Функции же госу-
дарственного института предполагают не ин-
вестиционную, а  потребительскую или  ре-
гулятивную роли государства в  проводимых 
экономических и  хозяйственных операциях. 
Таким образом, для превращения в государ-
ственный институт коммерческого предпри-
ятия с  государственным участием в  имуще-
стве недостаточно ввести в совет директоров 
так называемых «уважаемых» людей и  воз-
действовать на исполнительные органы с це-
лью «проталкивания» решений не в интере-
сах предприятия, а  в  интересах государства 
и общества. Так мы получим очередной кон-
фликт государственных интересов и простор 
для  злоупотреблений в  этой неопределен-
ной системе ценностей. Проекты (конфигура-
цию экономических действий, хозяйственных 
операций) следует разделить на  коммерче-
скую (инвестиционную) часть и институцио-
нальную, связанную с обеспечением государ-
ственных потребительских или регулятивных 
функций.

Таким образом, важность принимаемых 
решений по  оценке соответствия интересам 
государства произведенных хозяйственных 
операций позволяет говорить о необходимо-
сти создания альбома типовых формулировок, 
обусловленных типологизацией задач, кото-
рые так или иначе стоят перед государствен-
ными органами и учреждениями. В большей 
степени это относится к должностным лицам, 
поскольку их полномочия значительно шире, 
чем у других служащих. Принимаемые пред-
ставителями органов власти и управления ре-
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шения в  ходе выполнения организационно-
распорядительных или административно-хо-
зяйственных функций должны соотноситься 
с интересами той организации, которой они 
поставлены руководить и обязаны обеспечить 
ее успешное функционирование.
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ВВЕДЕНИЕ
Возрастание конкуренции, ограничения 

доступа к рынкам, санкции и, как следствие, 
высокая неопределенность вынуждает пред-
приятия более тщательно подходить к  стра-
тегическому планированию. Для проведения 
стратегического планирования необходимо 
решить следующие задачи:

— произвести обзор моделей стратегиче-
ского планирования;

— определиться со стратегической альтер-
нативой;

— произвести отбор показателей и крите-
риев эффективности;

— произвести математическое моделиро-
вание результатов стратегического планиро-
вания.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ
В практике перспективного планирования 

рассматривается несколько моделей стратеги-

Таблица 1. Матрица возможностей И. Ансоффа [3, 13]

1 Стратегия проникновения 
на рынок

Применяется, когда рынок растет.
Предприятие стремится увеличить сбыт имеющего товара 
на существующем рынке.

2 Стратегия развития рынка Применяется, когда на существующем рынке появляются новые сегменты.
Предприятие стремится увеличить сбыт за счет новых способов 
продвижения имеющегося товара.

3 Стратегия разработки новых 
товаров

Применяется, когда у предприятия имеется успешный товар. Предприятие 
стремится к модификации.

4 Стратегия диверсификации Применяется, когда предприятие хочет снизить риски зависимости 
от одного товара. Предприятие разрабатывает новый продукт.

ческого планирования. Рассмотрим наиболее 
распространенные из них.

Матрица возможностей И. Ансоффа
Выбор стратегии зависит от  состояния 

рынка и возможностей предприятия (табл. 1).
Матрица «рынок — продукт» по Г. Стей-

неру
Матрица показывает вероятность успе-

ха товара на разных рынках. Модель приме-
няется при выборе альтернативной стратегии 
с учетом риска (табл. 2).

Метод конкурентных стратегий Ф. Кот-
лера (табл. 3)

Модели стратегического выбора, связан-
ные с учетом циклического характера раз-
вития различных элементов национальной 
экономики

Г.  Гринли выделил следующие виды стра-
тегий такого подхода: стратегия роста, стра-
тегия стабилизации, стратегия выживания, 
каждая из которых имеет различные базовые 
стратегические альтернативы (табл. 4 и 5).
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Таблица 2. Матрица «рынок — продукт» по Г. Стейнеру [13]

Рынок
                             Продукт

Существующий Новый, связанный 
с существующим

Совершенно новый

Низкий риск Высокий риск

Новый, связанный 
с существующим

Совершенно новый Высокий риск Чрезмерно высокий риск

Таблица 3. Метод конкурентных стратегий Ф. Котлера [9]

1 Стратегия «лидера» Фирма-«лидер» рынка товара занимает доминирующую позицию. 
Стратегические альтернативы:
1) расширение первичного спроса;
2) оборонительная стратегия;
3) наступательная стратегия;
4) стратегия демаркетинга.

2 Стратегия «бросающего 
вызов»

Фирма, не занимающая доминирующей позиции, может атаковать лидера. 
Цель данной стратегии — занять место лидера.

3 Стратегия «следующего 
за лидером»

«Следующий за лидером» — это конкурент с небольшой долей рынка, который 
выбирает адаптивное поведение. Стратегические альтернативы:
1) творческая сегментация рынка;
2) эффективное использование НИОКР;
3) оставаться малыми;
4) Сильный руководитель.

4 Стратегия «специалист» «Специалист» ориентируется преимущественно только на один или несколько 
сегментов рынка. Его интересует качественная сторона доли рынка.

Таблица 4. Стратегия роста: базовые стратегические альтернативы [13]

Стратегические
альтернативы

Элементы Сфера Главные средства

1. Интенсификация
рынка

Продукт;
Производство
Продукта;
Рынок

Внутри
отрасли

Проникновение на рынок;
Развитие рынка;
Географическая экспансия

2. Диверсификация Сфера 
предпринимательства

Внутри
отрасли
и вне ее

Внутреннее развитие;
Вертикальная, горизонтальная 
и побочная диверсификация

3. Стратегические
альянсы

Продукт;
Рынок;
Сфера 
предпринимательства

Внутри отрасли 
и вне ее

Соглашение
о сотрудничестве;
Совместное производство

4. Внешне —
экономическая
деятельность

Продукт;
Рынок;
Сфера
предпринимательства

За пределы 
страны

Экспорт;
Внешнее лицензирование;
Прямые вложения
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Стратегия выживания применяется в слу-
чаях риска наступления банкротства пред-
приятия. Целью этой стратегии является ста-
билизация ситуации, и в дальнейшем переход 
к стратегии роста.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
Одним из  направлений перспективно-

го стратегического планирования предприя-
тия может выступить диверсификация произ-
водства. С точки зрения стратегического пла-
нирования диверсификация рассматривается 
как развитие не связанных друг с другом видов 
производства, вертикальное или горизонталь-
ное расширение ассортимента производимых 
товаров или услуг в рамках одного предприя-
тия, и/или переориентация рынков сбыта [14].

Обзор методов диверсификации показы-
вает, что  в настоящее время не разработано 
универсальной концепции диверсификации. 
В России накоплен небольшой опыт диверси-
фикации промышленных предприятий. В ос-
новном это процессы конверсии на предпри-
ятиях ОПК [1, 14]. Сокращение объемов госза-
казов и новая экономическая реальность ста-
вит перед предприятиями и отраслями зада-
чу диверсификации остро. Ситуация на градо-
образующих машиностроительных предпри-
ятиях еще более сложная. По сути, вопрос со-
стоит в выживании и адаптации предприятий 
и отраслей к новым экономическим услови-
ям. Для реализации диверсификации произ-
водства необходимо:

1. Провести комплексный анализ состоя-
ния предприятия.

Таблица 5. Стратегия стабилизации: стратегические альтернативы [13]

Стратегические альтернативы План

1. Экономия 1. Ревизия затрат;
2. Консолидация ресурсов;
3. Оживление

2. Сдвиг Реконструкции основных производственных фондов,
запуск в производство новых изделий

3. Стабилизация В краткосрочный период: переориентация системы продукт/рынок;
В долгосрочный период: программируемый переход

2. Разработать план диверсификации 
и  отобрать критерии для  оценки ее эффек-
тивности.

Выбор методов и  глубина комплексно-
го анализа зависит от цели, которая состоит 
в анализе доступных возможностей. На дан-
ном этапе важно оценить финансово-эконо-
мическое состояние предприятия, его тех-
ническую оснащенность, уровень техноло-
гических процессов, уровень организации 
и управления, как производством, так и всем 
предприятием в целом [15].

ЗАДАЧА ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ДИНАМИЧЕСКОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Следующим шагом после определения 

стратегической альтернативы является раз-
работка плана диверсификации с конкретны-
ми сроками этапов ее реализации [2]. Произ-
водится отбор показателей и критериев оцен-
ки эффективности, уточняется их  пример-
ный «нормативом», производится математи-
ческое моделирование. В  ходе моделирова-
ния показатели и критерии могут быть скор-
ректированы. Таким образом, стратегическое 
планирование представляет собой многоша-
говый процесс. Следовательно, и достижение 
целей каждого шага должно быть смоделиро-
вано и оценено. Необходимо последователь-
но для каждого этапа найти ряд оптимальных 
решений, обеспечивающих оптимальный ре-
зультат всего процесса в целом. Для этих це-
лей подходит динамическое программиро-
вание — математический метод поиска оп-
тимальных решений по  управлению много-
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шаговыми процессами, в которых состояние 
исследуемых систем изменяется во времени 
или поэтапно [6, 10].

Сформулируем концептуальный подход 
к  математическому моделированию страте-
гического планирования.

Пусть имеется система S, состоящая из n 
бизнес-единиц. В  первоначальный момент 
система находится в состоянии S0  S~0. Рас-
сматривается T периодов планирования. Пе-
ред каждой бизнес-единицей в каждый пери-
од времени ставится цель. Целью, например, 
может выступить величина ожидаемого до-
хода или натуральное значение производи-
мой продукции. Т. е. с течением времени со-
стояние системы меняется и  система пере-
ходит в конечное состояние ST  S~T. Числен-
ный критерий достижения цели обозначим 
W, множество возможных управленческих 
решений обозначим U . Тогда задача состоит 
в том, чтобы из множества возможных управ-
ленческих решений U найти такое U*, кото-

рое позволит перевести систему S из началь-
ного состояния S0  S~0 в конечное ST  S~T так, 
чтобы критерий W(U) принимал оптималь-
ное значение W*.

На практике в силу факторов неопределен-
ности и  риска [11] сложно сформулировать 
цель, например, величину ожидаемого дохода, 
точно. Поэтому цель можно задать интерваль-
но. Бизнес-единицы в  каждый момент вре-
мени имеют альтернативы достижения цели 
данного периода. Для  выбора альтернативы 
можно ввести веса, характеризующие пред-
почтительность [12]. Это можно представить 
в виде табл. 6, в которой приведены страте-
гические цели бизнес-единиц предприятия 
или предприятий в составе холдинга или от-
расли и их параметры.

Переход bi бизнес-единицы от возможно-
го состояния Sbi–1k–1 в состоянии системы Sk–1 
к состоянию Sbik  в состоянии системы Sk ха-
рактеризуется набором параметров произ-
водственной системы. Анализ таких перехо-

Таблица 6. Стратегические цели бизнес-единиц

Бизнес-единицы Альтернатива Веса Доход Цель

1 2 … T 1 2 … T 1 2 … T

Б1 1 0,9 0,6 … 0,7 12 19 … 12 171–
180

165–
170

… 198–
202

2 0,7 0,7 … 0,2 18 15 … 12

… …

m1 0,4 0,5 … 0,2 16 18 … 10

Б2 1 0,3 1 … 0 10 11 … 15 158–
170

188–
192

… 174–
180

2 0,4 0,6 … 0,2 17 13 … 12

… …

m2 0 0,8 … 0,3 14 12 … 11

… … … …

Бn 1 0,8 0,9 … 0,4 12 12 … 16 174–
185

190–
200

164–
175

199–
204

2 0,7 0,9 … 0,2 16 15 … 14

… …

mn 0,7 0,1 … 0,4 14 18 … 14
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Рисунок 1. Анализ смены состояний системы бизнес-единиц

Б1

Б2

Бn

S0 S1 S2

T0 T1 T2

St–1 St 
TT–1 TT

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

дов позволяет выявить экономически нецеле-
сообразные из них. Схематически это отобра-
жено на рис. 1.

Оставшиеся варианты состояний систе-
мы на каждом шаге представляют собой раз-
личные варианты сочетаний бизнес-единиц 
на  каждом шаге. На данном этапе экономи-
ческий анализ может позволить уменьшить 
количество вариантов состояний системы 
к дальнейшему рассмотрению. Отобразим это 
схематически (рис. 2).

Предположим, что цель состоит в получе-
нии максимального дохода. 

Тогда 

W = P1 + P2+ . . . + PT,                                         (1)

где Pk — доход на -м шаге.
Pk зависит от состояния в начале -го шага и 

выбранного на k-м шаге управления uk:

Pk = Pk (Sk–1, uk )                                                    (2)

Подставим (2) в (1) и получим целевую 
функцию:

W = ∑ Pk (Sk–1, uk ) 
                                          

  (3)

Принцип, в котором оптимальное продол-
жение процесса отыскивается относительно 
состояния, достигнутого в данный момент, на-
зывается принципом оптимальности Р. Бель-
мана [4, 5, 8].

Обозначим через Pk
* (Sk–1), максимальный 

доход, начиная с k-го шага и до конца. Тогда 

Pk
* (Sk–1) = max (Pk (Sk–1, uk ) + P*

k +1(Sk))       (4)

Обозначим через u*
k(Sk–1) условно опти-

мальное управление на с k-м шаге. Тогда ре-
шение будет состоять из двух этапов. На пер-
вом этапе, начиная с конца, находим P*

T (ST–1),
 uT (ST–1), P*

T–1 (ST–2), uT–1 (ST–2), … , P*
1 (S0), u*

1 (S0). 
В итоге приходим к первоначальному состоя-
нию. На втором этапе проходя от S_0 к S_T по-
лучаем оптимальное управленческое реше-
ние для всего процесса.

n

k=1

uk
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ЗАДАЧА ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕОРИИ 
ГРАФОВ
Множество возможных состояний систе-

мы Sk  S~k в каждый момент времени можно 
представить как вершины графа G(S,U). Тогда 
расстояниям между вершинами будут харак-
теризовать величины отобранных критериев 
достижения цели. Например, величина дохо-
да, получаемая системой при переходе из со-
стояния в состояние или количество ресурсов, 
необходимых для  этого перехода. В  случае 
многокритериальной задачи можно восполь-
зоваться одним из способов свертки критери-
ев, например, векторной сверсткой. При та-
кой интерпретации задача сводится к поиску 
кратчайшего пути из вершины S0 в вершину 
ST в случае задачи минимизации затрачивае-
мых ресурсов или к задаче нахождения самого 
длинного (критического) пути в случае зада-
чи поиска максимальной величины критерия 
[7]. Одним из наиболее эффективных алгорит-
мов поиска кратчайшего пути считается алго-
ритм Дейкстры. В  процессе его работы вер-
шинам Sk графа G присваиваются метки d(Sk), 
которые служат оценкой длины кратчайшего 
пути от вершины Sk к вершине ST . Метки бы-
вают двух типов — временные или постоян-
ные. Превращение временной метки в посто-

Рисунок 2. Анализ смены состояний системы

янную означает, что  кратчайшее расстояние 
соответствующей вершины найдено.

Алгоритм Дейкстры [7]
Пусть d(Sk) метка вершины Sk

Присвоение начальных значений
Шаг 1. Положить d(S0) = 0  и считать эту мет-

ку постоянной. Положить d(Sk) = ∞ для всех Sk 

≠ S0  и считать эти метки временными. Поло-
жить p = S0 .

Обновление меток
Шаг 2. Для  всех Sk  U (p), метки которых 

временные, изменить метки в  соответствии 
со следующим выражением:

d(Sk) min[d(Sk),d(p) + d(p,U)]
Превращение метки в постоянную
Шаг 3. Среди всех вершин с  временными 

метками найти такую, для которой
d(S*

k) = min[d(Sk)]
Шаг 4. Считать метку вершины S*

k  постоян-
ной и положить p = S*

k .
Шаг 5. Если p = T , то d(p)   является дли-

ной кратчайшего пути. Если p ≠ T , перейти 
к Шагу 2.

ВЫВОД
В статье приведен обзор моделей стратеги-

ческого планирования. В  качестве стратеги-
ческой альтернативы рассмотрена диверси-
фикация производства. Задача диверсифика-
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ции — многошаговый процесс. Ее можно све-
сти к задаче динамического программирова-
ния или теории графов. На каждом шаге, при-
нимаются решения, принадлежащие множе-
ству допустимых управленческих решений. 
Задача состоит в поиске оптимального управ-
ления и оптимального состояния для каждого 
этапа, которые оптимальны для всего процес-
са в целом. Понятно, что на каждом шаге воз-
никает много задач математического модели-
рования, но это второстепенные задачи.
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Первый раздел учебного пособия посвящен рассмотрению общих принципов построе-
ния АСУ ТП. Рассмотрены вопросы терминологии теории систем, основные понятия авто-
матического и автоматизированного управления. Сформирован понятийный аппарат объ-
ектов и субъектов КИИ РФ, структуры построения автоматизированных систем управления 
производством и технологическими процессами.

Второй раздел учебного пособия направлен на рассмотрение вопросов информацион-
ной безопасности АСУ ТП. Сформулирован понятийный аппарат информационной безо-
пасности АСУ ТП, рассмотрены требования регуляторов и обзор законодательной и нор-
мативно-правовой базы в  сфере обеспечения информационной безопасности объектов 
и субъектов КИИ РФ.

В заключении коротко рассмотрена проблема обеспечения со стороны руководства ре-
гионов поддержки хозяйствующих субъектов по приобретению оборудования и программ-
ного обеспечения, работающего на базе технологий Индустрии 4.0 и ключевых факторов 
шестого технологического уклада и обеспечивающего их информационную безопасность.

Учебное пособие предназначено для изучения студентами высших и средних професси-
ональных учебных заведений основ построения и функционирования АСУ ТП, обеспечения 
информационной безопасности объектов и субъектов КИИ РФ, а также рекомендовано спе-
циалистам служб компьютерной безопасности по вопросам построения комплексных си-
стем защиты информации и применения средств защиты в организациях и другим заинте-
ресованным лицам, занимающимся вопросами информационной безопасности.



© Симонова В. А., Филатов В. В., Положенцева И. В., Долженков С. С., 2022

Микроэкономика. 2022. № 2. С. 58—64
Microeconomics. 2022;2:58–64

ЭКОНОМИКА  ПРЕДПРИЯТИЙ  И ОТРАСЛЕВЫХ  КОМПЛЕКСОВ

Научная статья
УДК 338.3
doi: 10.33917/mic-2.103.2022.58–64

Формирование оптимальной структуры 
активов производственных предприятий 
по целям их собственников
 Симонова Вера Алексеевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и бизнес-
аналитика», Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство), Россия, Москва, vera.simonova@mail.ru
Филатов Владимир Владимирович
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры «Таможенной и товароведческой экспертизы», 
Московский государственный университет пищевых производств, Россия, Москва, fi latov_vl@mail.ru
Положенцева Ирина Вениаминовна
кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования», Московский государственный
университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского, Москва, Россия, vipperh@yandex.ru
Долженков Сергей Сергеевич
магистр, МИРЭА — Российский технологический университет, Москва, Россия, dolzhenkov@mirea.ru

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос формирования оптимальной структуры активов 
производственных предприятий по целям их собственников. Предлагается оригинальный подход 
к оптимизации структуры активов предприятия по критерию максимизации их эффективности 
для собственников через показатель капитализации предприятия. Для взаимоувязывания 
показателей капитализации и прибыли от имеющихся активов производственных предприятий 
обрабатывающей промышленности авторами предлагается создать модель множественной 
регрессии, где независимой переменной является капитализация (прибыль), зависимыми — 
показатели конкретных активов. После нахождения вкладов (коэффициентов регрессии) 
каждого актива предлагается сформировать их структуру по принципу портфельного подхода, 
при котором показатель эффективности всех активов будет стремиться к максимуму и при этом 
будут учитываться специфические особенности предприятия в каждом конкретном случае [10].
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Abstract. The article considers the issue of forming the optimal structure of assets of manufacturing 
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structure of the company's assets according to the criterion of maximizing their effectiveness for 
owners through the enterprise capitalization indicator. To link the indicators of capitalization and 
profi t from the existing assets of manufacturing enterprises of the manufacturing industry, the authors 
propose to create a multiple regression model, where the independent variable is capitalization 
(profi t), the dependent ones are indicators of specifi c assets. After fi nding the contributions (regression 
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Под  оптимизацией (от  лат. optimum — 
наилучшее) в  экономике понимается 
нахождение значений определенных 

параметров, при  которых достигается наи-
лучшее состояние экономической системы. 
Оптимизация — выбор наилучшего варианта 
из множества возможных [1].

В  свою очередь оптимизация структуры 
активов производственных предприятий на-
правлена, с одной стороны, на будущее макси-
мальное полезное использование их  состав-
ных элементов в производственном процес-
се, а с другой — на максимизацию способно-

сти активов удовлетворять требованиям соб-
ственников (первичных стейкхолдеров) биз-
неса [14].

В результате анализа исследований как за-
рубежных, так и российских экономистов ста-
новится понятно, что в основе оптимизации 
активов лежат три критерия:

1. Критерий, удовлетворяющий требова-
ниям показателей оборачиваемости активов. 
Одним из  главных показателей оборачивае-
мости является операционный цикл предпри-
ятия, который включает в себя продолжитель-
ность оборачиваемости затрат в незавершен-
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ном производстве; продолжительность обора-
чиваемости запасов готовой продукции, про-
должительность оборачиваемости дебитор-
ской задолженности [2]. Чем  ниже значение 
этого показателя, тем более эффективно ра-
ботает промышленное предприятие.

2. Критерий, удовлетворяющий требова-
ниям ликвидности баланса. Этот критерий 
относится к оптимизации структуры оборот-
ных активов, поскольку именно этот вид ак-
тивов обеспечивает требования ликвидности. 
Одним из главных показателей ликвидности 
активов предприятия считается коэффициент 
текущей ликвидности, который представляет 
собой соотношение оборотных активов к те-
кущим обязательствам [13].

3. Критерий, удовлетворяющий требовани-
ям максимизации прибыли, приносимой ак-
тивами предприятия. Целевыми показателя-
ми для этого критерия оптимизации будут яв-
ляться коэффициент рентабельности активов 
и  коэффициент рентабельности оборотных 
активов [7].

Под эффективностью бизнеса, которая яв-
ляется показателем его успешности, понима-
ется отношение полученных им результатов 
к  затрачиваемым ресурсам [9]. В  свою оче-
редь результатами, по которым собственни-
ки оценивают успешность бизнеса являют-
ся: 1) рост капитализации бизнеса [3]; 2) ста-
бильная генерация прибыли [12]. Рассматри-
вая используемые критерии для  оптимиза-
ции структуры активов приходим к  выво-
ду, что напрямую только третий из рассмо-
тренных критериев оценивает способность 
активов удовлетворять целям собственни-
ков, при этом максимизация прибыли явля-
ется лишь одним из двух основных их требо-
ваний. И  если оценка способности активов 
приносить прибыль (второй критерий соб-
ственников) традиционно решается с помо-
щью анализа рентабельности, то  с  оценкой 
способности активов максимизировать ка-
питализацию бизнеса возникают методоло-
гические проблемы [11].

Авторами предлагается подход к  опти-
мизации структуры активов предприятия 
по критерию максимизации их эффективно-
сти для  собственников через показатель ка-
питализации предприятия.

Для решения задач оптимизации в эконо-
мике зачастую используются экономико-ма-
тематические модели [5]. Составляется целе-
вая функция, в которой несколько неизвест-
ных параметров. Оптимизация будет заклю-
чаться в  подборе таких соотношений акти-
вов, при которых требования собственников 
максимизируются [8] и при этом учитывают-
ся особенности отрасли по показателям лик-
видности и деловой активности, а также ин-
дивидуальные особенности отдельного пред-
приятия [6].

Подход к  формированию эффективной 
структуры активов производственных пред-
приятий состоит из 8 этапов, представленных 
на рис. 1.

На этапе 1 методического подхода выбира-
ются зависимые переменные Y в модель. За-
висимые переменные определяются целями 
первичных стейкхолдеров, в  нашем случае 
используем показатель капитализации и при-
были.

На втором этапе последовательности в ка-
честве гипотезы выдвигаются зависимые пе-
ременные-факторы X1, X2… Xn, которыми яв-
ляются различные статьи активов промыш-
ленных предприятий. При  отборе факторов 
в модель следует помнить, что для построения 
статистически надежной модели количество 
наблюдений должно превышать число факто-
ров- независимых переменных в 6–7 раз.

На третьем этапе определяются факторы, 
которые будут включены в модель, для  это-
го мы предлагаем использовать матрицу пар-
ных коэффициентов корреляции, которая по-
зволит отобрать из  множества переменных 
те, что  в  действительности оказывают наи-
большее влияние на результативный признак. 
В модели целесообразно оставить независи-
мые переменные X1, X2… Xn, имеющие наи-
большее влияние на зависимую переменную, 
при этом независимые переменные не долж-
ны иметь интеркоррелированность, таким об-
разом, корреляция между объясняющими пе-
ременными должна отсутствовать.

При наличии корреляции между независи-
мыми переменными становится невозмож-
ным отличить независимое влияние каждой 
отельной переменной на зависимую перемен-
ную [7].
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Рисунок 1. Методический подход к формированию оптимальной структуры 
активов производственных предприятий (разработано авторами)

1.Выбор зависимых переменных

Прибыль

Капитализация

Статьи активов предприятия2. Выбор независимых переменных

4. Определение коэффициента эффективности каждого вида активов

5. Определение допустимого диапазона колебаний долей 
активов в их структуре

6. Расчет средневзвешенной эффективности активов

7. Оптимизация структуры активов

8. Достижение оптимальной структуры активов

3. Построение матрицы парных коэффициентов корреляции и отбор 
показателей в модель

Показатель коррелирует 
с зависимой переменной

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Показатель имеет 
интеркоррелируемость 

Модель статистически 
значима и надежна 



МИКРОЭКОНОМИКА № 2/202262

На четвертом этапе определяются коэффи-
циенты эффективности каждого вида акти-
вов по целям собственников бизнеса. Для это-
го проводятся регрессионные расчеты, где X1, 
X2… Xn  — показатели отобранных активов 
за  ряд периодов, Y — показатели рыночной 
стоимости акции (показатели чистой прибы-
ли) компании за те же периоды.

На этом этапе рекомендуем проводить ре-
грессионные расчеты с требованием вида ре-
грессионного уравнения  — константа ноль. 
Для этого используем приложение Excel, в его 
вкладке «Анализ данных» выбираем «Регрес-
сия». После построения модели необходимо 
оценить ее статистическую значимость и на-
дежность. Пакет Excel предоставляет регрес-
сионную статистику и  дисперсионный ана-
лиз по  рассчитанной модели, руководство 
по  анализу которых приводится в  работах 
по  эконометрике. Наиважнейшими показа-
телями статистической надежности являются 
R-квадрат (коэффициент детерминации), ко-
эффициент множественной линейной корре-
ляции, нормированный R-квадрат, стандарт-
ная ошибка уравнения регрессии, Р-значение, 
F-статистика Фишера [5].

На пятом этапе последовательности опре-
деляется допустимый диапазон колебаний до-
лей активов в их структуре. Соотношение меж-
ду отдельными элементами активов может 
быть разным в зависимости от принадлежно-
сти предприятия к  отрасли, от формы пред-
приятия, организации деятельности, длитель-
ности производственного и  технологическо-
го цикла, условий  поставок и реализации про-
дукции, способах и условий  расчетов с постав-
щиками и клиентами. Для определения огра-
ничений допустимых колебаний удельно-
го веса активов в их совокупности возможно 
провести ретроспективный анализ их колеба-
ний по конкретному предприятию, а также ис-
пользовать мнения специалистов, использо-
вать как критерии требуемые показатели лик-
видности и оборачиваемости активов.

На  шестом этапе мы предлагаем рассчи-
тать средневзвешенную эффективность акти-
вов как  сумму произведений удельного веса 
каждого актива на  его коэффициент регрес-
сии, который принят нами за показатель эф-
фективности [10].

На седьмом этапе оптимизируется структу-
ра отобранных активов, варьируя их удельный 
вес, при  котором средневзвешенная эффек-
тивность активов будет стремиться к макси-
муму. Для такой задачи оптимизации возмож-
но использовать приложение Excel и его над-
стройку «Поиск решения». Программа макси-
мизирует средневзвешенную доходность ак-
тивов, изменяя их доли в структуре, учитывая 
заданные ограничивающие условия.

Заключительным этапом методической 
последовательности анализа эффективности 
активов и  оптимизации их  структуры явля-
ется достижение оптимальной структуры ак-
тивов, на котором осуществляются практиче-
ские действия по перераспределению стоимо-
сти в различные виды активов до достижения 
запланированной оптимальной их структуры.

ВЫВОДЫ
Таким образом, среди существующих под-

ходов к  оптимизации структуры активов 
практически нет такого, который оптимизи-
ровал  бы активы предприятия по  критерию 
максимизации их  эффективности для  соб-
ственника. Используя регрессионный анализ 
и анализ полученных коэффициентов регрес-
сии можно найти такую оптимальную струк-
туру активов предприятия, при которой они 
будут приносить максимальный эффект. При-
чем под эффектом, в рассматриваемой мето-
дике, можно понимать как максимизацию чи-
стой прибыли, так и максимизацию рыночной 
стоимости компании, что  в  последнее вре-
мя стало стратегической целью деятельности 
бизнеса.

Авторы предлагают сформировать та-
кую структуру активов компании, при  ко-
торой их  общая эффективность будет стре-
миться к максимуму и при этом, будут учиты-
ваться отраслевые, индивидуальные и  спец-
ифические ограничения предприятия. Под-
ход к  формированию оптимальной структу-
ры активов производственных предприятий 
состоит из 8 последовательных этапов. Пред-
лагаемый нами методический подход к опти-
мизации активов предприятий является об-
щим и  достаточно универсальным и  может 
быть уточнен в  каждом конкретном случае 
как по типу регрессии и используемой для нее 
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функции, так и по отбору независимых пере-
менных в модель.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В  современных условиях все более акту-

альной становится тема цифровой трансфор-
мации регионов. Изменения, произошедшие 
в  последние несколько лет, уверено ставят 
на первое место развитие цифровых техноло-
гий и понимание того, что именно они стано-
вятся катализатором, способствующим повы-
шению эффективности управления на разных 
уровнях. Цифровые технологии позволяют ор-
ганам власти, постоянно находиться в фокусе 
перемен, происходящих в  регионе, муници-
пальном образовании. Итогом развития циф-
ровых технологий должно стать повышение 
уровня и  качества жизни населения на  вве-
ренной территории.

Понятие «цифровая трансформация» до-
статочно новое для  государственного и  му-
ниципального управления. Заимствовано оно 

было из  частного сектора. Исходя из  этого, 
цифровую трансформацию можно трактовать 
как  изменение бизнеса через призму пере-
смотра существующей бизнес-стратегии, либо 
уже имеющих место быть продуктов, услуг, ис-
пользуемого в деятельности компании марке-
тингового подхода и т. д.

Применительно к государственному управ-
лению цифровая трансформация  — это со-
вокупность действий, осуществляемых госу-
дарственным органом, направленных на из-
менение государственного управления и де-
ятельности государственного органа по пре-
доставлению им государственных услуг и ис-
полнению государственных функций за  счет 
использования данных в  электронном виде 
и  внедрения информационных технологий 
в свою деятельность. В основе таких измене-
ний лежат, как раз, цифровые технологии.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследование вопросов цифровой транс-

формации регионов РФ отражено в  следую-
щих научных публикациях: Ворониной  Е. В., 
Ушаковой Е. В., Фугалаевич Е. В. [1, с. 37], До-
бролюбовой  Е. И., Южакова  В. Н., Ефремо-
ва А. А., Клочковой Е. Н., Талапиной Э. В., Стар-
цева Я. Ю. [2, с. 37–38,]; Печаткина В. В., Виль-
дановой Л. М. [3, с. 48]. В ходе проведения ис-
следования использовались нормативные 
правовые акты, в  частности Указ Президен-
та РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы» [4], Стра-
тегии в области цифровой трансформации от-
раслей экономики, социальной сферы и госу-
дарственного управления Санкт-Петербурга, 
Курганской и Орловской областей, Республики 
Татарстан, Республики Калмыкия, Еврейской 
АО [5,6,7,8,9,10]. Особое внимание в  работе 
уделено официальной информации из  сле-
дующих источников: «Аналитический до-
клад Центра подготовки руководителей циф-
ровой трансформации [11], «Невские ведомо-
сти» [12], «Путешествие в мир искусственного 
интеллекта» [13] и др.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Цифровую трансформацию ученым сооб-

ществом принято рассматривать как  один 
из  результатов цифровизации. То  есть, 
не любая цифровизация деятельности при-
водит к цифровой трансформации. Исследо-
ватели единогласно признают, что можно го-
ворить о цифровой трансформации в случае 
глубинных изменений того или иного про-
цесса или явления, если этот эффект состав-
ляет более 80%. Если же эта цифра не достиг-
нута, то мы имеем дело с обычной цифро-
визацией. Таким образом, цифровую транс-
формацию мы можем определить следую-
щим образом. Цифровая трансформация — 
это глубокие качественные изменения в биз-
нес-процессах (на  уровне хозяйствующего 
субъекта) или способах осуществления эко-
номической деятельности (как на микро, так 
и на макроуровнях) в результате внедрения 
цифровых технологий, приводящие к значи-

тельным социально-экономическим эффек-
там [14, с. 16].

Влияние цифровой трансформации при-
водит к количественным и качественным из-
менениям как в сферах производства товаров 
и услуг, так и в сфере государственного управ-
ления. Следующей ступенью является переход 
на  более высокий технологический уровень, 
где происходит взаимодействие между стра-
нами, регионами (субъектами), муниципаль-
ными образованиями, хозяйствующими субъ-
ектами, населением [3, с. 48].

Цифровая трансформация представляет 
собой достаточно сложный процесс, являю-
щийся как многоступенчатым, так и много-
факторным. Как говорилось ранее, цифровую 
трансформацию нельзя трактовать исключи-
тельно только как  деятельность по  внедре-
нию цифровых технологий. В первую очередь 
она заключается в грамотном целеполагании. 
Именно четкая формулировка целей позволя-
ет получить положительный эффект от сбора, 
хранения и обработки информации для при-
нятия верных и экономически обоснованных 
решений на всех уровнях управления.

Ускоренная качественная и  количествен-
ная трансформация общемировых техноло-
гических трендов оказалась следствием рас-
пространения COVID-19. В  сложившейся си-
туации одним из ключевых ускорителей циф-
ровизации стали изменившиеся потребности 
как населения, так и ВЭД народного хозяйства.

Согласно Указу Президента РФ 
от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы» развитие цифро-
вых технологий стало ключевым направлени-
ем в  процессе совершенствования системы 
государственного и  муниципального управ-
ления. В рамках данного программного доку-
мента определены цели, задачи и меры по ре-
ализации внутренней и  внешней политики 
Российской Федерации в  сфере применения 
информационных и коммуникационных тех-
нологий, направленные на  развитие инфор-
мационного общества, формирование наци-
ональной цифровой экономики, обеспечение 
национальных интересов и реализацию стра-
тегических национальных приоритетов, раз-
витие информационного общества и  конку-
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рентоспособность России в области информа-
ционных технологий [4].

Основная цель внедрения цифровых меха-
низмов в  государственное и муниципальное 
управление заключается в повышении каче-
ства предоставления бюджетных услуг основ-
ному потребителю — населению и  бизнесу. 
«Цифровой трансформацией могут призна-
ваться изменения, происходящие в процеду-
рах управления органов власти, с  помощью 
цифровизации, и приводящие к повышению 
качества, эффективности государственного 
и муниципального управления» — подчерки-
вают авторы научных докладов по  государ-
ственному управлению [2, с. 37–38].

Цифровая трансформация региона, прежде 
всего, ассоциируется с предоставлением насе-
лению государственных услуг. Однако здесь 
существует один важный момент. Дело в том, 
что далеко не всегда цифровизация и цифро-
вая трансформация влекут за собой сразу ви-
димые, осязаемые изменения. Однако даже 
не всегда сразу ощутимые качественные и ко-
личественные изменения оказывают влияние 
на социально-экономическое развитие реги-
она, на  качество государственного управле-
ния. Здесь можно привести пример, что ряд 
региональных инициатив напрямую связан 
с открытостью управленческих решений, со-
вершенствованием инструментов контроля 
в  разных сферах народного хозяйства. Если 
взять такие виды экономической деятельно-
сти как  сельское хозяйство, строительство, 
экология, то региональные власти сегодня ак-
тивно начинают внедрять цифровые техноло-
гии для, например, мониторинга несанкцио-
нированных свалок, построек, урожайности, 
экологического контроля и надзора и т. д.

Цифровой регион  — понятие достаточ-
но широкое. Нельзя в  это понятие вклады-
вать только внедрение современных ИТ-
технологий. Цифровой регион — это еще и си-
стема подготовки кадров для цифровой эконо-
мики, и  модернизация ИТ-инфраструктуры, 
поскольку без нее невозможно осуществлять 
внедрение ИТ-системы в региональном раз-
резе.

Высокий уровень цифровизации регио-
на позволяет более точно и  точечно прово-
дить различные мероприятия по улучшению 

региональной социально-экономической си-
туации. Уже сегодня есть запрос со  сторо-
ны губернаторов регионов на  создание ИТ-
системы. Внедрение данной системы позво-
лит региональным властям в проактивном ре-
жиме получать текущую информацию о ситу-
ации в регионе с целью принятия эффектив-
ных управленческих решений.

В декабре 2020 г. по итогам ежегодной кон-
ференции «Путешествие в мир искусственно-
го интеллекта» Президент РФ утвердил пере-
чень поручений по  внедрению искусствен-
ного интеллекта в  ВЭД российской эконо-
мики, социальной сферы и  государственно-
го управления. Перечень содержал 11 важ-
ных поручений. Говоря о социальной сфере, 
в качестве наиболее важной, необходимо вы-
делить стратегию цифровой трансформации 
социальной сферы, целью которой явилась 
необходимость достижения ее так называе-
мой «цифровой зрелости». Движение к дан-
ной цели включает использование конкурен-
тоспособного импортозамещающего отече-
ственного программного обеспечения и про-
граммно-аппаратных комплексов, создание 
которых непосредственно связано с техноло-
гиями искусственного интеллекта. Реализа-
ция Стратегии невозможна без корректиров-
ки уже действующей отраслевой документа-
ции стратегического планирования. В  связи 
с этим губернаторам субъектов РФ до 1 сен-
тября 2021 г. было поручено разработать и ут-
вердить региональные стратегии цифровой 
трансформации ключевых сфер экономики, 
социальной сферы и государственного управ-
ления в целях достижения их «цифровой зре-
лости». Итогом поручений стало утверждение 
в 2021 г. Правительством РФ стратегий циф-
ровой трансформации в  ключевых сферах. 
В том числе в феврале 2021  г. была утверж-
дена Концепция цифровой и  функциональ-
ной трансформации социальной сферы, от-
носящейся к сфере деятельности Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, на период до 2025  года [15]. Ряд 
мероприятий, заложенных в реализации Кон-
цепции, были апробированы в 2021 г., когда 
пенсионеры, военнослужащие и школьники 
получали выплаты в  беззаявительном (про-
активном) формате.



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 69

ПОДХОДЫ К ЦИФРОВОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ В ОТДЕЛЬНЫХ 
РЕГИОНАХ
1 сентября 2021  г. в СМИ были опублико-

ваны стратегии цифровой трансформации 84 
регионов РФ (кроме Москвы), в  которых за-
ложены показатели цифровизации до 2024 г. 
по шести обязательным направлениям: здра-
воохранение, образование и наука, транспорт 
и логистика, развитие городской среды, госу-
дарственное управление и социальная сфера.

В среднем каждый регион РФ выбрал по 10 
сфер для цифровой трансформации. Помимо 
обязательных направлений, регионы выби-
рали и дополнительные виды экономической 
деятельности, — наиболее популярны оказа-
лись промышленность, экология, сельское хо-
зяйство, строительство, энергетика, туризм.

В  августе 2021  г. губернатор Санкт-
Петербурга утвердил Стратегию в  области 
цифровой трансформации отраслей эконо-
мики, социальной сферы и  государственно-
го управления Санкт-Петербурга на  период 
2022–2024 гг. [5].

Стратегия цифровой трансформации 
Санкт-Петербурга включает 11 видов эконо-
мической деятельности. Она отвечает на во-
прос: «Что нас как жителей Санкт-Петербурга 
ждет к 2024 году? Как мы с вами будем жить 
в ближайшие 3 года?»

Реализация Стратегии подразумевает вне-
дрение следующих российских технологий: 
искусственный интеллект, компоненты сен-
сорики и  робототехники, нейротехнологии, 
беспроводная связь и искусственный интел-
лект, компоненты робототехники и сенсори-
ки, Big Data, промышленный интернет. Так, 
например, в  области здравоохранения будет 
внедрена система поддержки принятия вра-
чебных решений. По  прогнозным данным 
в 2024 г. эту систему должны будут использо-
вать в своей деятельности не менее 10% ме-
дицинских организаций как  государствен-
ной, так и муниципальной систем здравоох-
ранения. Планируется создание и  использо-
вание медицинскими организациями систе-
мы голосового ввода информации в ходе про-
ведения диагностики и лечения (также не ме-
нее 10% медицинских организаций). Внедре-
ние в профессиональную деятельность таких 

систем, в первую очередь, связано с экономи-
ей времени медицинского персонала.

Так, в настоящее время 86% заявок на ме-
дицинскую помощь обрабатывают роботы. 
В часы пик служба «112» в состоянии принять 
и  обработать порядка 900 звонков одновре-
менно [12]. С 21 января 2021 г. для регистра-
ции заявок на вызов врача в колл-центре служ-
бы «122» была внедрена система искусствен-
ного интеллекта. А с 1 февраля 2021 г. в функ-
ционал службы «122» вошла запись на вакци-
нацию и консультирование граждан по вопро-
сам вакцинации против новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 [1, с. 37].

Одна из целей стратегии — улучшение ка-
чества городской среды мегаполиса в полто-
ра раза и качества управления на всем жиз-
ненном цикле строительства. Данная цель мо-
жет быть достигнута за счет внедрения циф-
ровых технологий. В первую очередь их вне-
дрение направлено на  создание так называ-
емой экосистемы ЖКХ-сервисов и, как след-
ствие, доступности оказания жилищно-ком-
мунальных услуг.

В качестве следующего примера рассмот-
рим цифровую трансформацию в  Республи-
ке Татарстан. Стратегия в области цифровой 
трансформации отраслей экономики, соци-
альной сферы, государственного управления 
в данном субъекте включает 15 отраслей. Ито-
гом ее реализации будут: платформенные ре-
шения, Big Data, искусственный интеллект, 
цифровые двойники [6].

К  запланированному в  Стратегии 2024  г. 
перевод государственных и  муниципаль-
ных услуг в электронный формат должен со-
ставить 95%. Так, в сфере образования и нау-
ки Республики Татарстан наиболее важными 
проектами являются автоматизированная ин-
формационная система электронный детский 
сад и централизованная платформа исследо-
ваний, имеющая своей целью организацию 
и проведение совместных исследований в уда-
ленном доступе, в том числе с участием зару-
бежных ученых. В 2024  г. не менее 50% под-
ведомственных Министерству науки и  выс-
шего образования РФ учреждений должны 
быть подключены к этой платформе. В рам-
ках Стратегии также сделан акцент на разра-
ботку и последующую реализацию меропри-
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ятий, направленных на переобучение высво-
бождаемых трудовых ресурсов в сфере цифро-
вых технологий.

В  середине рейтинга по  количеству сфер 
деятельности, которые будут затронуты циф-
ровой трансформацией, находятся Курганская 
и Омская области. На территории этих субъ-
ектов до 2024  г. планируется создать цифро-
вую экосистему государственного управле-
ния, осуществить повышение цифровой гра-
мотности населения, внедрение новых серви-
сов для получения государственных и муни-
ципальных услуг и др. [7,8].

Далее, в августе 2021 г. Правительством Ре-
спублики Калмыкия также была утвержде-
на Стратегия в  области цифровой трансфор-
мации отраслей экономики, социальной сфе-
ры и  государственного управления на  2022–
2024 годы [9]. В ходе реализации Стратегии вы-

делены следующие технологии: технологии ис-
кусственного интеллекта, технологии работы 
с  большими данными, технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности. Активное при-
менение данные технологии найдут в энерге-
тике, агропромышленном комплексе, медици-
не, экологии, природопользовании и др.

Еврейская автономная область не осталась 
в стороне от цифровой трансформации в ре-
гионе. В перспективе на территории субъек-
та в рамках принятой Стратегии будут внедре-
ны к 2024 г. следующие технологии: облачная 
цифровая платформа оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг, искусственный 
интеллект, телемедицина и др. [10].

В табл. 1 для  сравнения авторами пред-
ставлены 6 обязательных направлений циф-
ровизации вышеперечисленных субъектов 
РФ.

Таблица 1. Направления цифровизации — сравнительный анализ по регионам
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Петербург 11 95 90 90 100 19,5 70

Татарстан 15 95 100 100 76,5 70 69

Московская 
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область 15 95 50 50 50 50 50

Омская 
область 9 32 50 50 32 32 32

Калмыкия 10 32 15 30 40 81 30

ЕАО 10 95 15 30 60 100 65

Источник: составлено авторами
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Анализируя состояние цифровизации в ре-
гионах, следует помнить, что цифровизация 
является неотъемлемой частью социально-
экономической сферы региона и  базирует-
ся на той или иной теоретической концепции 
формирования моделей и сценариев [16].

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В РЕГИОНАХ
Далее хотелось бы остановиться на наибо-

лее значимых проблемах реализации Стра-
тегий цифрового развития. Эти проблемы, 
по  мнению авторов статьи, условно можно 
разделить на четыре группы:

— целеполагание на всех уровнях управле-
ния;

— взаимодействие всех уровней власти 
и коммуникация между ними;

— кадры для  цифровых технологий 
и их компетенции;

— риски цифровых технологий.
В каждой группе авторы выделяют отдель-

ные проблемы (табл. 2).

Как видно из содержания табл. 2, пробле-
мой является отсутствие четкой системы це-
леполагания цифровой трансформации. В на-
стоящее время пока нет однозначного и чет-
кого описания целевого состояния на  феде-
ральном уровне. Только после того, как цель 
цифровой трансформации будет однозначно 
и понятно сформулирована, можно будет ее 
декомпозировать на уровни субъектов и му-
ниципальных образований.

Следующая проблема заключается в недо-
статочной синхронизации цифровых техно-
логий на федеральном и региональном уров-
нях, а  также прослеживается недостаточная 
коммуникация между центром и регионами. 
Итог низкой синхронизации и недостаточной 
коммуникационной активности — дублирова-
ние функций по реализации и контролю циф-
ровой трансформации в федеральных и реги-
ональных исполнительных уровнях власти. 
Помимо дублирования функций возникают 
сложности с обменом эффективных практик 
цифровой трансформации, сложности с  ме-
тодическим обеспечением и  поддержкой и, 

Таблица 2. Проблемы реализации Стратегий цифрового развития

I. Целеполагание 
на всех уровнях 
управления

II. Взаимодействие 
всех уровней власти 
и коммуникация между 
ними

III. Кадры 
для цифровых 
технологий 
и их компетенции

IV. Риски цифровых 
технологий

V. Недостаточное 
финансовое 
обеспечение 
цифровыми 
технологиями 
в регионах

Отсутствие описания 
целевого состояния 
на федеральном 
уровне

Невыстроенные 
отношения между 
ответственными 
за цифровую 
трансформацию, 
дублирование функций

Дефицит кадров 
и компетенций 
для реализации 
цифровых 
технологий

Непродуманная 
цифровизация

Невозможность 
достижения 
запланированных 
целей

Ограничительный 
характер 
законодательства 
в сфере цифрового 
развития

Нехватка 
методологической 
поддержки из центра

Высокая загрузка 
служащих 
на местах

Низкая культура 
принятия решений 
на основе данных

Недостаток средств 
на нейтрализацию 
рисков

Несоответствие 
целеполагания идее 
цифровых технологий

Недостаточное 
включение 
региональной 
специфики 
в федеральные 
программы

Низкий уровень 
доступности 
цифровых 
решений и риск 
цифрового 
неравенства

Отсутствие 
механизмов 
обмена опытом 
и лучшими 
практиками

Недостаток средств 
на принятие 
эффективных 
управленческих 
решений

Источник: составлено авторами на основе источника [11]
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что немало важно, — это недостаточное при-
сутствие региональной повестки на федераль-
ном уровне.

Сегодня мы все чаще слышим понятие 
«компетенции государственных служащих». 
С данным понятием связан следующий блок 
проблем — недостаточные цифровые компе-
тенции в сфере государственной службы. Се-
годня на повестке дня очень остро стоит во-
прос о дополнительной подготовке государ-
ственных служащих, вовлеченных в  цифро-
вую трансформацию.

Помимо проблем с  кадрами, недостаточ-
ными знаниями и  опытом работы в  сфере 
цифровых технологий существуют еще и ри-
ски, связанные с непродуманной цифровиза-
цией, отсутствием коммуникационного обме-
на положительным опытом как по горизонта-
ли, так и по вертикали управления. Здесь не-
обходимо коснуться вопроса создания инфор-
мационных систем. Так, в 2020  г. только фе-
деральных геоинформационных систем на-
считывалось около 900, а если говорить о ре-
гиональных и других системах, то  счет идет 
на тысячи. Несомненно, формально есть дан-
ные о той или иной ситуации на  конкретно 
взятой территории, но из-за того, что систе-
мы не имеют связи, а зачастую даже несопо-
ставимы друг с другом, не представляется воз-
можным составить общее представление о си-
туации.

Следующая проблема, логично вытекаю-
щая из предыдущей — это то, что такие несвя-
занные друг с  другом информационные си-
стемы, не в состоянии обеспечить необходи-
мую актуальность данных. Долгое время бы-
товало мнение, что  вполне достаточно соз-
дать базу данных и перевести все документы 
в электронный формат. Но, как показала прак-
тика, следствием таких действий будет лишь 
загромождение в базе данных. Ведь, как из-
вестно, для цифровизации операционной де-
ятельности необходимы исключительно про-
веренные данные. В  результате образуется 
некий замкнутый круг, к которому и привела 
неточность и некорректность данных, а также 
зачастую невысокий уровень культуры приня-
тия решений.

Проблема недостаточного финансирова-
ния так же является фактором, тормозящим 

цифровизацию в регионах, причем речь идет 
о плановом финансировании.

По мнению авторов, представленные про-
блемы создали так называемый «обратный 
накопительный эффект» и  сейчас нашли от-
ражение в  сфере цифровой трансформации. 
Если оставить без  внимания эти проблемы, 
то невозможно будет объективно оценить ри-
ски и разработать инструментарий по их ми-
нимизации. Еще  один важный момент за-
ключается в том, что эффективная цифровая 
трансформация возможна в случае наделения 
необходимыми полномочиями в  этой сфере 
глав регионов, руководителей соответствую-
щих ведомств. Без мотивации и полномочий 
работа в  сфере цифровых технологий будет 
базироваться исключительно на декларатив-
ных принципах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  заключение отметим, что  цифровая 

трансформация представляет собой новый 
вид социально-экономических отношений 
власти всех уровней, ведомств, населения 
и  бизнес-структур. Для  эффективной циф-
ровой трансформации деятельности органов 
власти ВЭД народного хозяйства необходимо 
создать соответствующую социальную инфра-
структуру, включающую в  себя новые моде-
ли взаимодействия бизнеса, научных органи-
заций, органов власти. При этом у населения 
должен быть сформирован высокий уровень 
доверия к надежности и безопасности цифро-
вой инфраструктуры.

Конечно, пока еще  очень рано говорить 
о лидерстве России в рамках развития цифро-
вых технологий в целом и цифровой экономи-
ки в частности. Но, тем не менее, наша стра-
на уверенно удерживает достаточно продол-
жительное время место в  группе стран, сле-
дующих за лидерами. Благодаря реализации 
программных мероприятий в этой сфере по-
зиции России постоянно улучшаются и важно 
не  останавливаться на  достигнутом уровне, 
поскольку в данной сфере конкуренция очень 
жесткая. Соответственно, в таких условиях не-
обходимо усиливать совместную работу орга-
нов власти, научного и бизнес-сообществ, на-
правленную на дальнейшее развитие цифро-
вой экономики.
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Актуальность исследования обусловлена 
несколькими причинами. Во-первых, 
ограниченностью энергетических ре-

сурсов, необходимых для отопления и  энер-
госнабжения жилых домов в Мурманске и об-
ласти; во-вторых, высокой себестоимостью 
производства электроэнергии; в-третьих, 
длительностью отопительного сезона, кото-
рый в районах Арктической Зоны длится при-
мерно 9 месяцев в  год с  сентября до  нача-
ла июня; в-четвертых, неэффективным и не-
рациональным использованием населени-
ем энергетических ресурсов; в-пятых, отсут-
ствием надежных систем учета и  контроля 
потребления электроэнергетических ресур-
сов; в-шестых, большими суммами дебитор-

ской задолженности населения за  потребле-
ние энергетических ресурсов.

Реализация проекта «Умный дом» подни-
мает ряд вопросов теоретического и практи-
ческого содержания. Отечественные авторы 
Бодрунов С. Д. и др. считают, что «меры Пра-
вительства в сфере регулирования и стимули-
рования цифровизации российской экономи-
ки должны быть дополнены производствен-
ным блоком, который, с одной стороны, дол-
жен быть ориентирован на  более активное 
стимулирование индустриального исполь-
зования цифровых технологий, а  с другой — 
на их разработку именно российскими пред-
приятиями» [5,6]. Разработанная «модель ме-
жотраслевого развития инфраструктуры под-



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 77

держки инноваций в  сфере промышленных 
технологий» авторов Чарыкиной О. и Марко-
вой Е. подтверждает необходимость использо-
вания цифровых технологий с целью «форми-
рования перспективных региональных кла-
стеров» [10]. На основе «Концептуальной мо-
дели многоуровневого перехода экономики 
на цифровой сценарий развития» Фролов Д. 
и Лавреньтева А. пришли к  выводу «разгра-
ничить цифровой и оцифрованный секторы, 
которые охватывают отрасли непосредствен-
но и  опосредованно связанные с  цифровы-
ми технологиями и продуктами» [9]. В услови-
ях цифровизации экономических процессов 
«Результаты правильной интерпретация де-
терминант, влияющих на эффективность ис-
пользования человеческого капитала, позво-
лят выбирать правильные инструменты воз-
действия в управлении им как фактора эконо-
мического роста» [7]. Целесообразность циф-
ровизации при управлении территориальны-
ми процессами обосновал эксперимент, осно-
ванный на разработанном программном про-
дукте для выявления структурных элементов 
экономического потенциала регионов РФ (ав-
торы: Сенецкой Л. И Скотаренко О.) [8].

Анализ научных публикаций, рассматри-
вающих проблемы цифровизации экономи-
ки в  России, позволяет отметить, что  проб-
лема цифровизации процесса потребления 
электроэнергии в  жилых домах на  террито-
рии макрорегионов изучена недостаточно, 
поэтому является перспективным направле-
нием для будущих исследований. В частности, 
наблюдается нерациональное использование 
электроэнергии в макрорегионах Российской 
Федерации.

Цель исследования — обосновать необхо-
димость цифровизации учета электрической 
энергии на территории городов Арктической 
Зоны Российской Федерации с целью эконо-
мии затрат и обеспечения доходности от реа-
лизации проекта «Умный дом».

Методы исследования  — комплексный, 
программно-целевой и процессный методо-
логические подходы, методы анализа и син-
теза.

Акционерное общество «АтомЭнергоСбыт» 
с 1 февраля 2015 г. является гарантирующим 
поставщиком электрической энергии в горо-

де Мурманске и  области, на территории ко-
торых была создана надежная и отвечающая 
высоким стандартам качества инфраструкту-
ра обслуживания физических и юридических 
лиц Арктической зоны РФ — Филиал «КолАто-
мЭнергоСбыт» (далее — «КАЭС»). Основными 
видами его деятельности являются: покупка 
электрической энергии на оптовых и рознич-
ных рынках ее производства с целью дальней-
шей реализации клиентурным рынкам; вы-
полнение в интересах потребителей функций 
оперативно-диспетчерского управления и ре-
гулирования объемов услуг по передаче элек-
трической энергии с соответствующими орга-
низациями — субъектами естественных моно-
полий.

Однако дальнейшему развитию этого фи-
лиала препятствует достаточно высокий уро-
вень дебиторской задолженности по  такому 
клиентурному рынку как  потребительский 
или  население многоквартирных и  частных 
жилых домов.

Факторы такой задолженности можно раз-
делить на группы. Так, к первой группе сле-
дует отнести такие, которые характеризуют 
проблемы учета потребляемой электроэнер-
гии у  части сегмента потребителей из  мно-
гоквартирных и частных домов. Первый фак-
тор — это отсутствие индивидуальных при-
боров учета электроэнергии, что  приводит 
к определению объема потребления по нор-
мативу — условной величине, которая не от-
ражает объемы реального потребления. Вто-
рой фактор — это наличие в жилых помеще-
ниях приборов учета с истекшим сроком про-
верки или с классом точности 2, которые уже 
не  отвечают требованиям действующего за-
конодательства. Поэтому возникает недоучет 
потребленного ресурса и  по  факту является 
хищением.

Во вторую группу входят факторы норма-
тивно-правового характера, к которым отно-
сятся такие как: отсутствие общего норматив-
но-правового механизма решения проблемы 
недоплат за  потребленную электроэнергию; 
отсутствие в существующем административ-
ном и  уголовном законодательстве статей 
по привлечению к ответственности недобро-
совестных потребителей, которые умышле-
но не  платят за  потребленные ресурсы; на-
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личие обязанности энергосбытовой компа-
нии, как гарантирующего поставщика, заклю-
чить договор с любым обратившемся к нему 
потребителем [1]; отсутствие у энергосбыто-
вой компании права заранее оценить плате-
жеспособность потенциального потребителя 
ресурса и, как следствие, проводить политику, 
исключающую образование задолженностей 
у клиента; отсутствие у энергосбытовой ком-
пании права отказаться от уже заключенного 
договора, ссылаясь на имеющуюся у клиента 
задолженность по потребленному ресурсу.

В третью группу включены те факторы, ко-
торые отражают отсутствие полномасштаб-
ной и своевременной системы контроля. Во-
первых, это малочисленность кадров инспек-
ции по подключению и отключению от сетей 
потребления коммунальной инфраструктуры, 
что не позволяет в полном объеме и своевре-
менно отследить хищения и несанкциониро-
ванные подключения к  внутридомовым се-
тям, и самостоятельное вмешательство в при-
боры учета с целью «отмотать» электроэнер-
гию или  «затормозить» работу прибора. Во-
вторых, это наличие у недобросовестного по-
требителя возможности без каких-либо огра-
ничений снова осуществить самостоятельное 
несанкционированное подключение и  воз-
обновить подачу электроэнергии после того, 
как  инспекции по  отключению/подключе-
нию удалось произвести процедуру частич-
ного отключения электроэнергии. Нарушите-
лей даже не пугает такая ситуация, что к ним 
затем будут применены штрафные санкции. 
В-третьих, наличие недостаточной числен-
ности инспекторов гарантирующего постав-
щика для территории города Мурманска и его 
области, что не позволяет ежемесячно прово-
дить инспекторские рейды в каждую кварти-
ру для выявления неплательщиков, наруши-
телей, недобросовестного учета и частичной 
оплаты объемов потребляемой электроэнер-
гии.

Эти факторы обусловили разработку и вне-
дрение инвестиционного проекта «Умный 
дом», реализация которого началась в 2017 г. 
и продолжится в 2022 г. Росту дебиторской за-
долженности такой части клиентурного рын-
ка как население в 2020  г. поспособствовало 
резкое увеличение количества новых высо-

котехнологичных и  ресурсоемких приборов 
(мощные персональные компьютеры, систе-
мы кондиционирования, стиральные и посу-
домоечные машины, сушилки), а также их ин-
тенсивное применение в условиях самоизоля-
ции, дистанционной работы и обучения.

Под «умным домом» следует понимать ин-
формационно-управляющую систему по  ав-
томатизации процессов потребления элек-
троэнергии в жилых домах. В состав этой си-
стемы входят три комплекса устройств: дат-
чики или приборы учета, которые принимают 
и фиксируют входную информацию об  объ-
емах потребляемой населением электроэ-
нергии; хаб, или  центральный контроллер, 
который обрабатывает входную информа-
цию и вырабатывает выходную информацию 
в  виде управленческих решений; исполни-
тельные приборы, которые выполняют при-
нятые хабом управленческие решения.

Основными ожидаемыми результатами 
внедрения проекта «Умный дом» являются: 
сокращение уровня дебиторской задолженно-
сти за поставленную энергию на общедомо-
вые нужды; снижение затрат на снятие, прием 
и  обработку показаний приборов учета; по-
вышение эффективности ввода ограничений 
для режимов потребления; обеспечение без-
опасности населения на контролируемой тер-
ритории. В Федеральном законе от 27.12.2018 
№ 522-ФЗ «О  внесении изменений в  отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с развитием систем учета элек-
трической энергии (мощности) в Российской 
Федерации» изменены отношения между по-
требителями и  гарантирующими поставщи-
ками и введены такие понятия, как: интеллек-
туальная система учета электрической энер-
гии (мощности); гарантирующие поставщики 
и сетевые организации; виды коммерческого 
учета [2]. Согласно требованиям этого закона, 
необходимо последовательно осуществлять 
такие этапы: с 1 июля 2020 г. гарантирующие 
поставщики несут ответственность за  учет 
электрической энергии в жилых домах (в том 
числе в общедомовых помещениях), а сетевые 
организации во всех остальных объектах элек-
троэнергетики на розничных рынках в подве-
домственных им сетях; с 1 января 2021 г. мно-
гоквартирные дома, вводимые в  эксплуата-



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 79

цию, должны быть оснащены индивидуаль-
ными и общедомовыми приборами учета, ко-
торые обеспечивают возможность присоеди-
нения их к интеллектуальным системам уче-
та электроэнергии; с 1 января 2022 г. все допу-
скаемые в эксплуатацию приборы учета долж-
ны быть интеллектуальными. Этапы реализа-
ции данного закона представлены на рис. 1.

Филиал «КАЭС» как  гарантирующий по-
ставщик электроэнергии на территории Мур-
манской области с целью реализации проек-
тов «Умный дом» и  «Умный город» должен 
устанавливать интеллектуальные или  «ум-
ные» приборы учета электрической энергии. 
Как  показывает практика, установка «умно-
го» прибора учета, оснащенного специальным 
контроллером, является эффективным спосо-
бом улучшения платежной дисциплины по-
требителей электроэнергии на основе введе-
ния удаленного полного или частичного ре-
жима ограничения потребления для  непла-
тельщиков. «Умные» приборы учета электро-
энергии объединены в интеллектуальные си-
стемы учета (ИСУ). В настоящее время филиа-
лом «КАЭС» производится установка двух ви-
дов ИСУ — «Меркурий» и «Фобос».

Всего в  Мурманской области филиалом 
«КАЭС» уже установлено 1 043 ИСУ, учитывая 

Рисунок 1. Этапы реализации Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ

2020
1 июля

2021
1 января

2022
1 января

2023
1 января

Обслуживание и установка 
приборов учета становятся 
обязанностью сетевой/
сбытовой компании

Все новое строительство 
должно быть оснащено 

приборами учета с удаленным 
доступом (каналом передачи 

данных) Все приборы учета, которые 
вводятся в эксплуатацию, 
должны соответствовать 

требованиям и минимальному 
функционалу Потребители, не имеющие доступ 

к показаниям учета, могут потребовать 
выплаты штрафа сетевыми/сбытовыми 

компаниями

количество обслуживаемых счетов, а именно 
9,9 тыс. юридических и 342,2 тыс. физических 
лиц.

Деятельность ИСУ осуществляется в такой 
последовательности операций: гарантирую-
щий поставщик производит установку/заме-
ну индивидуального прибора учета (ИПУ), ко-
торый состоит из самого прибора учета и кон-
троллера, отвечающего за  передачу снятых 
данных; контроллер ежедневно утром и  ве-
чером передает эту (входную) информацию 
на  специализированное устройство  — хаб, 
или центральный контроллер, который уста-
навливается гарантирующим поставщиком 
на  территории объекта, затем обрабатывает 
информацию по всему дому и принимает со-
ответствующие управленческие решения; хаб 
по сетям связи передает информацию на сер-
вер обслуживающего объекта, который обра-
батывает информацию и передает данные га-
рантирующему поставщику, на основании ко-
торых формируются счета для  оплаты элек-
троэнергии населением.

Проект «Умный дом» интегрирован в про-
грамму «Безопасный город» проекта «Умный 
город», который утвержден и реализуется Ми-
нистерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
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в рамках национальных проектов «Жилье и го-
родская среда» и «Цифровая экономика» [3,4]. 
Так, установка в «Умном доме» системы виде-
онаблюдения и видеодомофона позволит: по-
высить безопасность и качество жизни жиль-
цов дома за счет профилактики правонаруше-
ний, поддержания чистоты и порядка в подъ-
ездах; создать общую комфортную внешнюю 
среду; обеспечить сохранность общего иму-
щества дома; осуществлять контроль жиль-
цами дома доступа посторонних лиц и  об-
зор текущей обстановки на территории около 
дома. Проект позволяет обеспечить решение 
энергетических, экономических и экологиче-
ских проблем на основе внедрения передовых 
цифровых и инженерных технологий в комму-
нальной и городской среде.

Проект «Умный город» ориентирован 
на развитие городской инфраструктуры, обе-
спечивает высокую результативность меро-
приятий, создание безопасных и удобных ус-
ловий для  жизни горожан и  основывается 
на  следующих основных принципах: ориен-
тация на  человека; технологичность город-
ской инфраструктуры; повышение качествен-
ных показателей управления муниципаль-
ными ресурсами; приоритетность экономи-
ческой эффективности городского хозяйства, 
в том числе сферы обслуживания.

В  состав проекта включены планы меро-
приятий, согласованные с  задачами друго-
го — пилотного проекта по  развитию циф-
ровой инфраструктуры и отраслей экономи-
ки в  городе Полярные Зори в период с 2019 
по 2024 гг. К осуществлению пилотного про-
екта присоединился и город Мурманск.

Интеллектуальные системы учета (ИСУ) 
проекта «Умный дом» основываются на при-
менении автоматизированных информаци-
онно — измерительных систем коммерческо-
го учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и единой 
системе сбора и передачи показаний (ЕССПП).

Основное задачи системы АИИС КУЭ заклю-
чаются в решении таких задач, как: автомати-
ческий сбор данных с приборов учета электроэ-
нергии; хранение параметров учета в базе дан-
ных; установка многотарифного учета; полное 
снятие недоучета электричества; дистанцион-
ное отключение абонента за  неуплату; сбор, 
хранение и обработка данных; мониторинг со-

стояния электросетей; формирование отчетов 
по заданным параметрам.

Система АИИС КУЭ способна решить следу-
ющие проблемы: отсутствие передачи показа-
ний или их несвоевременная передача от ин-
дивидуальных приборов учета (ИПУ), зани-
жение показаний ИПУ, нерациональное ис-
пользование электроэнергии на  общедомо-
вые нужды, несанкционированное подключе-
ние и вмешательство в работу приборов учета, 
высокая величина электроэнергии на общедо-
мовые нужды.

Установка оборудования технологии эко-
номии, удобства и комфорта (планшеты, те-
левизоры и  комплектующее оборудование) 
позволяет собственникам жилых помеще-
ний использовать Мобильное приложение АО 
«Атом ЭнергоСбыт» для наблюдения за харак-
теристиками потребления электроэнергии, 
изображения видеонаблюдения, размещение 
информационных и рекламных объявлений.

Суть единой системы сбора и передачи по-
казаний (ЕССПП) заключается в  том, чтобы 
филиал «КАЭС» мог самостоятельно, напря-
мую производить сбор показаний с  центра-
лизованного контроллера, минуя сторонние 
организации, производящие сбор, хранение, 
обработку не только данных ИСУ, но и персо-
нальных данных потребителей.

Для обоснования реализации базовой мо-
дели проекта был произведен технико-эко-
номический расчет, на  основании которого 
определены и утверждены к реализации про-
екты в строящихся многоквартирных домах.

Проанализируем окупаемость проекта 
«Умный дом» по базовым моделям в городах 
Мурманск и Полярные Зори.

Затраты на закупку оборудования для си-
стем интеллектуального учета и видеонаблю-
дения, комплектующих изделий и программ-
ного обеспечения по  двум объектам, пред-
ставлены в табл. 1.

Для  установки и  функционирования всех 
элементов «Умного дома» необходимо произ-
вести пуско-наладочные и монтажные работы, 
затраты на которые представлены в табл. 2.

Как  видно из табл. 1 и  2, всего для  вне-
дрения проекта в  городе Мурманске требу-
ется 583 377 руб., а  в  городе Полярные Зори 
690 879 руб.
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Таблица 1. Затраты на закупку оборудования, комплектующих изделий 
и программного обеспечения для реализации проекта «Умный дом»

Наименование 
оборудования

Кол-во,
ед

Цена 
за единицу, руб.

Стоимость, 
руб.

Кол-во, 
ед.

Цена 
за единицу, руб.

Стоимость, 
руб.

г. Мурманск г. Полярные Зори

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ

Счетчик трехфазный 1 5236 5236 1 5236 5236

Электросчетчик 
однофазный

24 2356 56545 0 0 0

Устройство сбора 
и передачи данных

1 44 129 44 129 1 44 129 44 129

Провода и кабели 1 8227 8227 1 8227 8227

Расходные материалы 1 2992 2992 1 2992 2992

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Камера 14 4488 62827 28 4488 125 654

Видеорегистратор 1 3740 3740 1 3740 3740

Монитор 1 5236 5236 1 5236 5236

Провода и кабели 1 14959 14959 1 26178 26178

Расходные материалы 1 4488 4488 1 4488 4488

Итого: 208 377 Итого: 225 879

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

cEnergo 1 50 000 50 000 1 50 000 50 000

Итого: 258 377 Итого: 275 879

Таблица 2. Затраты на проведение работ подрядными организациями для реализации проекта «Умный дом»

Вид работ Стоимость, руб.

г. Мурманск г. Полярные Зори

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЁТ

Строительно-монтажные 100 000 90 000

Пуско-наладочные 15 000 15 000

Итого: 115 000 105 000

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Строительно-монтажные 200 000 300 000

Пуско-наладочные 10 000 10 000

Итого: 210 000 310 000

Итого по разделу: 325 000 415 000
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Оценка затрат и  доходности от  внедре-
ния проекта «Умный дом» показала, что эко-
номия затрат происходит по следующим ста-
тьям: фонд оплаты труда контролеров, заня-
тых снятием показаний c приборов учета; по-
требление электроэнергии на  общедомовые 
нужды (сверхнормативное); фонд оплаты тру-
да электромонтеров на  работы по  отключе-
нию / подключению потребителей к электро-
сетям (табл. 3).

Доходность при  внедрении проекта «Ум-
ный дом» по договору контроля энергопотре-
бления с управляющей компанией, с учетом 
суммы дохода в 70 руб./мес. от одной кварти-
ры, и окупаемость проекта в городах Мурман-
ске и Полярные Зори представлены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, окупаемость затрат 
на внедрение проекта в городе Мурманске со-
ставляет 14,5 лет, в городе Полярные Зори — 
4,5  года. Данная разница обусловлена тем, 
что в доме, расположенном в  городе Поляр-
ные Зори количество квартир в 3,75 раз боль-
ше, чем в доме в городе Мурманске.

К сильным сторонам данного проекта мож-
но отнести следующие факторы: сокращение 
сумм дебиторской задолженности за постав-
ленную энергию потребителям и  на  обще-
домовые нужды, снижение затрат на снятие, 

Таблица 3. Экономия затрат от внедрения проекта «Умный дом»

Статьи затрат Стоимость, руб.

г. Мурманск г. Полярные Зори

Снятие показаний 1 129 4 233

Общедомовые нужды 18 023 67 586

Отключение/подключение 987 3 700

Итого 20 139 75 519

прием и обработку показаний приборов уче-
та, повышение эффективности ввода ограни-
чения режима потребления, обеспечение без-
опасности на  контролируемой территории 
с помощью приборов видеонаблюдения; по-
лучение ожидаемых положительных отзывов 
от собственников квартир, которое послужит 
рекламой для  реализации цифровых проек-
тов на платной основе как дополнительного 
вида деятельности; улучшение имиджа фили-
ала и всего акционерного общества.

К  слабым сторонам проекта можно отне-
сти: длительная окупаемость проекта; боль-
шие суммы необходимых инвестиционных 
вложений; обязанность согласования инве-
стиционной деятельности филиала в ряде ин-
станций, в том числе и в Комитете по тариф-
ному регулированию Мурманской области; 
ограниченная экономическая целесообраз-
ность оснащать жилые дома интеллектуаль-
ными системами учета в Мурманской обла-
сти на этапе строительства, которая обуслов-
лена низкими темпами такого строительства; 
внедрение проекта, в  первую очередь, осу-
ществляется в домах старого фонда; необхо-
димость создания специального программно-
го обеспечения для каждого вида интеллекту-
альных систем учета потребленной электро-

Таблица 4. Окупаемость проекта «Умный дом» по двум объектам

Базовая модель с учетом 
подрядных работ

Затраты, руб. Экономия по статьям затрат, 
руб./год

Доходы, 
руб./год

Окупаемость, 
лет

г. Мурманск 583 377 20 139 20 160 14,5

г. Полярные Зори 690 879 75 519 75 600 4,5
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энергии, поскольку у каждого типа счетчика 
своя система и принцип передачи показаний.

Таким образом, филиалу необходимо вза-
имодействовать с различными центрами об-
работки данных, что приводит к дополнитель-
ным затратам, а также заключению договоров 
с несколькими контрагентами с целью консо-
лидации данных о потребленном ресурсе.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что успешная реализация проекта «Ум-
ный дом» в других филиалах АО «АтомЭнер-
гоСбыт», а именно в Твери, Курске, Смоленске 
обусловлена возможностью применения ин-
новационных технологий и рациональных ре-
шений по размещению необходимого объема 
фотоэлементов (солнечных батарей) для  на-
ружного и внутреннего освещения с различ-
ными вариантами хранения электроэнергии. 
Филиал в городе Мурманске является исклю-
чением, т. к. размещать солнечные батареи 
в Арктической Зоне нецелесообразно. В горо-
де Мурманске и области целесообразно вне-
дрять данный проект только в многоквартир-
ных домах, т. е. там, где срок окупаемости про-
екта составляет менее 4,5 лет.
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Туристская дестинация является важной 
понятийной категорией сферы туриз-
ма как  решающий элемент туристской 

территориальной системы. Центр туристской 
дестинации обособлен значимым составляю-
щим элементом развития экономики региона. 
Для того, чтобы территория стала туристской 
дестинацией, необходимо наличие таких кри-
териев, как: развитая инфраструктура; транс-
портные развязки; коммуникационные и ин-
формационные системы; доступность турист-
ских рынков для шопинга; удобства размеще-
ния, питания, развлечения; туристский ланд-
шафт.

Туристская дестинация представляет собой 
отличительные особенности географической 
территории, к которым относятся природные 
факторы (ландшафт, климат, экология, уни-
кальная природа); культурные и исторические 
факторы (наследие, памятники культуры, исто-
рические места); организационные факторы 
(транспортная и логистическая инфраструкту-
ра); развлекательные факторы (парки, дома от-
дыха, курорты, пляжи), т. е. на основе монито-
ринга совокупности этих особенностей и фак-
торов может формироваться центр туристской 
дестинации с высоким уровнем туристическо-
го потока в различных точках нашей страны.

Следует выделить три основных вида ту-
ристской дестинации [1]:

1. Крупные города, например, Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, 
которые являются привлекательными для ту-
ристов в  качестве удовлетворения потреби-
тельских запросов и  предпочтений для  всех 
видов туризма, от культурно-познавательно-
го до семейного отдыха.

2. Специализированные центры развития 
туризма, например, музеи архитектурного 
зодчества, места паломничества, эко-дерев-
ни и экологический туризм, сельский туризм, 
т. е. те места, которые интересны для туристов 
своей многовековой историей, уникально-
стью природы, культурой, наследием народа.

3. Центры, специально построенные для ту-
ристов, с  целью увеличения туристического 
потока, для удовлетворения познавательных 
потребностей (например, археологический 
комплекс города Болгар в Республике Татар-
стан, который является  объектом всемирного 
наследия ЮНЕСКО).

В  рамках научной статьи, нами уточнено 
понятие туристской дестинации, под  кото-
рым следует понимать определенную геогра-
фическую территорию, по которой проходит 
туристический маршрут с  посещением при-
родных, культурных, исторических достопри-
мечательностей местности на краткосрочный, 
среднесрочный и длительный период време-
ни с целью путешествия, отдыха, развлечения 
или деловой поездки.

В модели туристской дестинации, предло-
женной Р. Проссером в 1998 г.,  особое внима-
ние уделено внутреннему строению турист-
ской дестинации. Составляющие элементы ту-
ристской дестинации: окружающая среда, ат-
тракции, сервис и средства обслуживания, на-
селение и  культура, в том числе и наследие. 
Отличительная особенность данной модели 
состоит в том, что в ней учитываются комму-
никации между «дестинацией» и  «центрами 
спроса» [2, с. 28].

Важным этапом развития составляющих 
элементов развития туристской дестинации 
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является жизненный цикл, который в  сред-
нем составляет период от 20 до 25 лет. На рис. 1 
представлены основные этапы жизненного 
цикла туристской дестинации, которые вклю-
чают в себя пять основных фаз: возникнове-
ние, рост, насыщение, спад и ликвидацию.

Факторы, которые непосредственно оказы-
вают влияние на все фазы, это: цена туристи-
ческой услуги и  туристический поток, кото-
рый зависит от частоты поездок и интенсив-
ности путешествия.

Показатель туристкой дестинации (ASr) 
оценивается как  соотношение двух составля-
ющих: частота поездок туристов и интенсив-
ность путешествий на определенной террито-
рии [3]. При этом частота поездок туристов рас-
считывается как соотношение количества по-
ездок на период времени. Показатель «интен-
сивность путешествий» измеряется в процент-
ном соотношении и составляет пропорцию ко-
личества туристов к  основной массе населе-
ния в регионе. Доходы и расходы складывают-
ся как сумма полученных поступлений или по-
стоянных и условно-постоянных затрат круп-
нейших туроператоров исследуемого региона.

ASr

Туристический 
поток

Частота 
поездок

Интенсивность 
путешествия

Доходы и расходы 
от туризма

ЛиквидацияСпадНасыщениеРостВозникновение

Рисунок 1. Этапы жизненного цикла туристской дестинации [4]

На  основе статистических данных Росту-
ризма нами была произведена рейтинговая 
оценка показателя туристской дестинации 
и  рейтинг конкурентоспособности террито-
рии, который определялся на основе террито-
риальной удаленности от центральных точек 
дислокации центров туристской дестинации 
крупнейших городов России (Москва, Санкт-
Петербург) [5].

Как  показывают данные, представленные 
в табл. 1, высокие рейтинговые показатели 
в Приволжском Федеральном округе занима-
ют Республика Татарстан, Самарская область, 
Нижегородская область, Башкортостан, эти 
регионы являются наиболее привлекатель-
ным для туристов.

Показатель туристской дестинации (ASr) 
в  республике Татарстан составляет  — 7,6, 
на  втором месте Республика Башкортостан 
с показателем — 6,8; на третьем месте — Ниже-
городская область с показателем 6,4 и на чет-
вертом месте Самарская область с показате-
лем 5,3. По праву Республику Татарстан мож-
но с уверенностью назвать не только третьей 
столицей Российской Федерации, но и лиде-
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ром туризма среди регионов Приволжского 
Федерального округа [5].

Безусловно, развитие туристской дестина-
ции сегодня должно быть сконцентрирова-
но на  усилении государственной поддержки 
тех территорий, которые обладают наиболее 
мощным туристическим потенциалом и спо-
собны предоставлять все виды конкуренто-
способных туристических услуг.

Наиболее перспективные точки роста ту-
ристской дестинации могут быть определены 
в  аспекте высокой социальной значимости 
туризма на основе различных региональных 
особенностей территорий; учета конфессио-
нальных и исторических преимуществ регио-
на; экономической роли туристической отрас-
ли для валового внутреннего и регионального 
продукта страны.

С  учетом старта национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» и Стра-

тегии развития туризма до  2035  г., утверж-
денной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.09.2019 г. № 2129-р, 
на  фоне падения покупательской способно-
сти туристов и пониженной туристической ак-
тивности россиян в целом за последние 2 года, 
значимым является наращивание потенциала 
туристической отрасли за  счет развития тех 
региональных территорий (туристской дести-
нации), для которых туризм определен в каче-
стве основной экономической специализации 
и  соответственно усиления государственной 
поддержки сервиса, качества и  инфраструк-
туры туризма [5].

В тех регионах, которым будет оказана суб-
сидиарная помощь, необходимо обеспечить, 
прежде всего, следующие направления разви-
тия: высокий уровень качества сервиса; обе-
спечение комфортной туристской среды; по-
вышение социальной функции туризма; про-

Таблица 1. Рейтинговая оценка показателя туристской дестинации 
в Приволжском Федеральном округе за 2021 г.

Регион (наименование) 
Показатель туристской 

дестинации (ASr), ед. по шкале 
от 1 до 10 единиц

Рейтинг конкурентоспособности 
территории, %

Республика Башкортостан 6,8 68

Республика Марий Эл 3,6 36

Республика Мордовия 3,2 32

Республика Татарстан 7,6 76

Удмуртская Республика 1,8 18

Чувашская Республика 2,9 29

Пермский край 3,8 38

Кировская область 4,9 49

Нижегородская область 6,4 64

Оренбургская область 2,9 29

Пензенская область 3,4 34

Самарская область 5,3 53

Саратовская область 4,6 46

Ульяновская область 3,2 32
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движение туристического продукта на  вну-
треннем и  внешнем рынках; совершенство-
вание системы туристской навигации; разви-
тие туристской и логистической инфраструк-
туры; формирование туристско-рекреацион-
ных кластеров; реставрацию объектов исто-
рического и культурного наследия [2].

Концентрация федеральных и региональ-
ных программ поддержки развития турист-
ской дестинации должна быть направлена 
не  только на  создание мультипликативного 
экономического эффекта, но и на совершен-
ствование отраслевого законодательства Рос-
сийской Федерации и формирование так на-
зываемого «позитивного геополитического 
фона», что в целом отразится на повышении 
инвестиционной привлекательности отрасли. 
Слаженность таких мероприятий должна уси-
лить синхронизацию объектов туристической 
инфраструктуры и снижение фактора сезон-
ности в ее использовании [5].

Одним из  инструментов по  реализации 
программ развития туристской дестинации 
является также сосредоточение на  объек-
тах всемирного наследия ЮНЕСКО. Количе-
ство таких объектов в России составляет по-
рядка 29, из них 18 обектов относятся к куль-
турному наследию, 3 из которых расположены 
в Республике Татарстан [4]. Расширение таких 
объектов позволит привлечь туристов и под-
нять статус российского туристического про-
дукта. Назревшая необходимость комплекс-
ного освоения туристской дестинации про-
диктована, прежде всего, импортозамещени-
ем российской экономики и переориентацией 
на внутренний туристический продукт и ка-
чественный конкурентоспособный рынок ту-
ризма России.

Реализация инициативных предложений 
по  развитию туристской дестинации приве-
дет к усилению ее социально-экономической 
значимости как на региональном, так и на фе-
деральном уровнях. Основные векторы разви-
тия туристской дестинации должны быть на-
правлены на  координацию совершенствова-
ния системы пассажирских перевозок и улуч-
шение транспортной доступности туристских 
территорий. Необходимо обеспечить эффек-
тивное освоение туристских территорий че-
рез развитие транспортной, логистической 

и  инновационной инфраструктуры, а  также 
включение объектов туристической инфра-
структуры в  систему территориального пла-
нирования городских округов и  регионов. 
Транспортная доступность туристской дести-
нации и общее расположение магистральной 
инфраструктуры способны оказать большое 
влияние на спрос и потребительские предпо-
чтения туристов [1].

Совершенствование объектов магистраль-
ной инфраструктуры (федеральные доро-
ги, транспортные развязки) предусматрива-
ет улучшение транспортной доступности ту-
ристических территорий нашей страны. Зна-
чительным показателем для развития турист-
ской дестинации является бесперебойность 
и налаживание межрегиональных авиацион-
ных перелетов, авиаперевозок, в  том числе 
в аспекте бюджетных ассигнований. Приори-
тетным направлением в совершенствовании 
транспортной инфраструктуры является фе-
деральная сеть мультимодального перемеще-
ния туристического потока и льготных тари-
фов для различных категорий граждан. Акту-
альна значимость обеспечения комплексного 
развития сети федеральных и региональных 
транспортных развязок, актуальных для авто-
мобильного внутреннего туризма, а также соз-
дание условий для модернизации железнодо-
рожных и автобусных вокзалов и привокзаль-
ной инфраструктуры туристских территорий.

Развитие туристской дестинации в  пер-
спективе должно быть направлено на расши-
рение особых экономических условий и созда-
ние преимущественного льготного террито-
риального режима, сущность которого заклю-
чается в  предоставлении компенсационной 
части туристических издержек государством 
(части называемого туристического кэшбека), 
а также программы стимулирования частных 
инвестиций и обеспечение территориальной 
безопасности в  целом. Формирование каче-
ственной туристической услуги и развитие ту-
ристской дестинации позволит увеличить ту-
ристический поток, расширить территориаль-
ные границы въездного и выездного туризма, 
что в целом благоприятно скажется на эконо-
мической ситуации в нашей стране и позво-
лит еще более сместить акцент на импортоза-
мещение туристического продукта [5].
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Таким образом, обобщив современные ме-
тоды исследования понятия «туристской де-
стинации», сформулируем вывод о  ее непо-
средственной корреляции, тождественности 
с  понятием туризм, а  также отметим влия-
ние этого понятия как экономической катего-
рии (в индивидуальном порядке и в совокуп-
ности) на значимость туристической отрасли 
в целом.
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Обеспечение экономической безопасно-
сти каждого организационного субъекта 
представляет собой набор инструментов 

и мероприятий, нацеленных на устранение не-
гативного влияния на них внутренних и внеш-
них факторов. При  этом роль экономической 
безопасности в  деятельности государствен-
ных учреждений доказывается тем, что Феде-
ральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ (последняя редакция) определяет ее, 
как  защищенность жизненно важных интере-
сов государства, общества и  отдельных лич-
ностей от внутренних и внешних угроз [1]. Та-
ким образом, трактуя данный закон, становит-
ся ясно, что экономическая безопасность инте-
грирована и  в  деятельность государственных 
учреждений. В них она нацелена на устранение 
факторов дестабилизации, потери информаци-
онных и ресурсных ценностей, а также обеспе-
чение кадровой стабильности деятельности го-
сударственных организаций, выполнении ими 
поставленных социальных задач.

Обращаясь к исследованиям современных 
авторов, стоит пояснить, что  экономическая 
безопасность государственных учреждений 
ими также активно изучается.

Так, например, Кузнецова Е. И. [2] представ-
ляет экономическую безопасность как  сово-
купность инструментов, нацеленных на устра-
нение социальных проблем, негативного вли-
яния факторов на деятельность персонала ор-
ганизации, а также утечки информации и дру-
гих элементов, связанных с текущим выпол-
нением всех функций, возложенных на госу-
дарственные учреждения.

В свою очередь Сергеев А. А. [3] определяет 
экономическую безопасность государствен-
ных учреждений как максимально эффектив-
ный ресурс всей системы их жизнедеятельно-
сти, способствующий выполнению всех по-
ставленных перед ними задач.

Безверхова  Е. Н. [4] считает экономиче-
скую безопасность государственных учреж-
дений направлением использования ресур-
сов для формирования стабильного функцио-
нирования кадрового потенциала и всех под-
разделений государственного учреждения, 
что позволяет ему эффективно функциониро-
вать и выполнять все возложенные на него за-
дачи.

Таким образом становится ясно, что  эко-
номическая безопасность имеет место в де-
ятельности государственных структур и  на-
целена на  то, чтобы устранять все негатив-
ные воздействия, что  позволяет им выпол-
нять функции и  задачи, поставленные госу-
дарством.

В целом понятие экономической безопас-
ности государственных учреждений, на  наш 
взгляд, может быть интерпретировано с  по-
зиций системного подхода, в  котором сто-
ит выделить несколько подсистем, включаю-
щих в себя кадровую, финансовую и ресурс-
ную безопасности. Для поддержания стабиль-
ности каждой из них могут применяться раз-
личные инструменты, способствующие под-
держанию экономической безопасности в це-
лом. Перед тем  как  рассмотреть более под-
робно данные системы стоит выделить угро-
зы, которым подвержены государственные 
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организации, разделяемые на внешние и вну-
тренние [5]. Состав внешних угроз приведен 
на рис. 1.

В  новых условиях состав внешних угроз, 
оказывающих влияние на  государственную 
организацию может быть систематизирован 
(см. табл. 1).

Таким образом, любая внешняя угроза 
влияет на экономическую безопасность госу-
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Рисунок 1. Состав внешних угроз, воздействующих на экономическую безопасность государственных организаций

Таблица 1. Состав внешних угроз, оказывающих влияние на предприятие

Состав угроз Описание

Макроэкономические кризисы Кризисы, затрагивающие целые отрасли в мире, страны и сферы 
деятельности

Экономические санкции стране Потеря поставщика, сбои в логистике, изменения в сбытовой 
политике в виду недружественных санкций в сторону государства, 
накладываемых на него другими странами

Пандемии и другие подобные события, 
закрывающие деятельность бизнеса

Всеобщий локдаун, закрытие бизнеса, потеря рынков сбыта, 
банкротство

Кардинальное изменение политической 
ситуации

Изменение условий бизнеса, потеря производственного 
потенциала, ухудшение финансовой ситуации

Чрезвычайные ситуации природного 
и технологического характера

Имущественные и финансовые потери, невозможность 
предотвращения

Источник: составлено автором

дарственной организации, снижая его устой-
чивость и возможность дальнейшего функци-
онирования. Однако отдельную группу угроз, 
сказывающихся на  экономической безопас-
ности государственного учреждения пред-
ставляют внутренние вызовы (табл. 2).

Таким образом, в  целом экономическая 
безопасность государственных учреждений 
формируется посредством обеспечения ка-
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дровой, финансовой, ресурсной и  информа-
ционной составляющих. Для  диагностики 
каждой из перечисленных подсистем исполь-
зуется набор методик, построенных на сово-
купности качественных и количественных по-
казателей. Более точную оценку дают количе-
ственные методики, оперирующие рядом по-
казателей, используемых в определении каж-
дой из подсистем экономической безопасно-
сти организаций [6]. Пример таких показате-
лей приведен на рис. 2.

Практика финансового анализа опреде-
лила множество факторов, которые являют-
ся причинами, воздействующими на уровень 

Таблица 2. Внутренние угрозы, влияющие на экономическую безопасность государственныхучреждений

Описание угроз Влияние на общую систему экономической безопасности организации

Кадровая, снижение 
производительности труда

Снижение финансовых результатов хозяйствующего субъекта, 
убыточность, уход с рынка

Утеря информации Вывод инновационных разработок, потеря новых рынков сбыта

Снижение ресурсного потенциала Рост расходов организации, нехватка ресурсов

Недостаток финансового обеспечения Недостаток капитала влечет за собой отсутствие средств 
для развития организации, вызывает угрозы банкротства

Низкие темпы обновления основных 
фондов, несвоевременность пополнения 
оборотных активов

Утеря ресурсов, рост фондоемкости и трудоемкости, снижение 
производительности

Снижение качества производимой 
продукции Потеря покупателей, расходы на исправление брака

Источник: составлено автором

рисков и  угроз экономической безопасно-
сти. Тем не менее, являясь наиболее часто ис-
пользуемыми при оценке, качественные ме-
тоды не позволяют в нужной степени оценить 
конкретные типы рисков, свойственные ком-
пании. Среди качественных методик анали-
за наибольший интерес представляют моде-
ли комплексной оценки угроз, сочетающие 
в себе черты экспертного, рейтингового и экс-
пресс-анализа, что  позволяет максимально 
точно выявить факторы рисков, свойственные 
современным компаниям. При этом в зависи-
мости от поставленной цели при анализе мо-
гут быть использованы более ста видов пока-

Рисунок 2. Показатели оценки угроз экономической безопасности 
компаний, определяемые с использованием модели SGR

Производственная 

Финансовая

Ресурсная

Кадровая

Показатель КОА (ресурсоотдача всех ресурсов организации)

Показатель Кфр (структура источников формиорвания финансовых ресурсов всей корпорации и ее участников)

Показатель Рпр (рентабельность продаж копорации в целом и всех ее участников)

Производительность труда, текучесть кадров, трудоекомсть, показатели движения персонала

Источник: составлено автором
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зателей, характеризующих риски угроз эконо-
мической безопасности с разных позиций [7].

При  использовании данной модели при-
влекается несколько экспертов в области оце-
ниваемых событий. Каждому из них предлага-
ется ответить на вопросы в отношении влия-
ния изучаемых факторов на ту или иную сфе-
ру. При  этом, если предполагается оценить 
экономическую безопасность организации, 
то определяется значимость конкретных ри-
сков, вызываемых либо со стороны внешних, 
либо внутренних угроз.

После получения ответов от  экспертов 
определяется интегральный показатель по-
средством сопоставления всех полученных 
оценок, выявляется среднее значение. По ито-
гам опроса составляется общая экспертная 
карта оценки влияния конкретных событий 
на  уровень экономической безопасности, 
либо формируется карта данных угроз, кото-
рая будет содержать информацию о наиболее 
высоких или  низких степенях влияния дан-
ных критериев на общий показатель.

По  сути, определить степень уязвимости 
предприятия от внешних угроз при использо-

вании традиционных методик довольно про-
блематично. Это связано с особенностями со-
временных организаций, масштабами дея-
тельности, а также угрозам, которые влияют 
на  каждую из них. В  этой ситуации интерес 
представляют экспертные методики, строя-
щиеся на  опросах, проводимых среди ком-
петентных сотрудников или  аффилирован-
ных лиц организаций, на  основании кото-
рых может быть получен интегральный уро-
вень экономической безопасности, позво-
ляющий определить степень риска внешних 
угроз, а также сформировать план мероприя-
тий по их нейтрализации.

В  тоже время своевременная диагности-
ка данных угроз способствует предупрежде-
нию и  предотвращению возможных потерь. 
То есть управление внешними угрозами долж-
но плотно соприкасаться с  экономической 
безопасностью компании в целом.

По итогам анализа разрабатывается план 
мероприятий по повышению экономической 
безопасности деятельности государствен-
ных организаций. Состав мер, принимаемых 
при этом, приведен на рис. 3 [8].

Рисунок 3. Состав мер по устранению угроз экономической безопасности государственных учреждений

Физические

Административные

Технические

Криптографические

Программные

Экономические

Морально-этические

Создание препятствий для доступа к охраняемому имуществу, финансам, информации

Введение соответствующего режима, порядка прохода и выхода, приема посетителей, создание службы 
безопасности и т.п.

Использование технических средств и систем охраны

Применение систем кодирования и шифровки информации

Использование современных информационных технологий, баз данных, защита от несанкционированного 
доступа к ним и т.п.

Меры материального стимулирования, финансирования защитных мероприятий и т. п.

Меры морального воздействия, воспитательная работа, разработка кодексов поведения, создание 
атмосферы корпоративного духа, партнерства единомышленников 

Источник: составлено автором
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Источник: составлено автором

Разработка стратегии нейтрализации угроз 
экономической безопасности государствен-
ных учреждений, как  правило, реализуется 
в несколько этапов, основные из которых при-
ведены на рис. 4 [9].

В  целом, стратегический план нейтрали-
зации внешних угроз государственных орга-
низации оказывает непосредственное влия-
ние на экономическую безопасность, которая 
обеспечивает и  финансовую устойчивость, 
и высокие финансовые результаты. При этом 
не стоит забывать и про особенности финан-
сирования государственных организаций. 
Именно финансовая составляющая выступает 
важнейшим индикатором в обеспечении эко-
номической безопасности государственных 
учреждений, поскольку именно от нее зави-
сит обеспеченность и полнота использования 
ресурсов, уровень производительности труда 
и защиты информации.

Таким образом, для  выявления степени 
экономической безопасности государствен-
ных учреждений используется набор методик, 
позволяющих выявить влияние тех или иных 
угроз. На основании выявленных угроз про-
изводится разработка стратегического пла-
на по их нейтрализации. Данный план наце-
лен на недопущение наиболее сильных угро-

Рисунок 4. Этапы разработки стратегии нейтрализации угроз экономической безопасности организации

ЭТАП I

ЭТАП I I I

ЭТАП I I I

ЭТАП I I

Анализ индикаторов экономической безопасности 

Разработка различных вариантов (стратегий) развития организации

Контроль и корректировка результатов реализации стратегии

Установление взаимосвязи между принимаемыми решениями и результатами их реализации на уровне организации 

Оценка влияния факторов внешней среды

Выбор оптимальной стратегии обеспечения экономической безопасности

Оценка эффективности выбранной стратегии

зы и повышение экономической безопасно-
сти организации в целом.

Высокая степень экономической безопас-
ности государственных организаций позволя-
ет им выполнять свои задачи, принося пользу 
обществу и социальную стабильность в стране.
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Изменение фундаментальных основ 
в  мировом масштабе, происшедшее 
после 24.02.2022  г., позволяет сделать 

предположение, что мировой экономический 
кризис продолжает развиваться. На его основе 
антагонистические процессы между страна-
ми возрастают, разрушаются производствен-
ные связи, блокируется банковская деятель-
ность, традиционные цепочки продоволь-
ственного снабжения развитых европейских 
стран становятся сомнительными. Санкцион-
ная деятельность ряда стран под управлени-
ем США развязала экономическую войну, на-
правленную на разрушение экономики и сме-
ны политического курса Российской Федера-
ции, в тоже время данные факторы побужда-
ют отечественную науку обратить присталь-
ное внимание на теоретические и практиче-
ские аспекты, направленные на обеспечение 
экономической безопасности, как  элемента 
формирования устоев повышения уровня на-
циональной безопасности страны.

В  исследованиях архитектоники эконо-
мической безопасности, единство взглядов 
на сегодняшний день отсутствует, и сформи-
рованные подходы к исследованию экономи-
ческой безопасности могут выглядеть следую-
щим образом (рис. 1).

Рассмотрим представленные подходы бо-
лее подробно.

Юридический подход направлен на выра-
ботку правовых норм и правил, с помощью ко-
торых происходит регулирование отношений 
между субъектами экономики. Основополага-

ющие правила необходимо закреплять в  ос-
новном законе РФ — Конституции. К  таким 
правилам могут относиться внешняя и  вну-
тренняя экономическая деятельность, рас-
пределение и  пользование природными ре-
сурсами, идеологическая работа с  граждана-
ми, процесс обучения, банковская деятель-
ность и многое другое. На основе Конститу-
ции необходимо принимать законы, опреде-
ляющие взаимодействие на  внешних и  вну-
тренних рынках, участие и долю контроля го-
сударства при  экспорте продукции нацио-
нального значения. При пользовании природ-
ными ресурсами, по нашему мнению, необхо-
димо жестко устанавливать квоты экспорта 
на  необработанное сырье (нефть, газ, уголь, 
лес и пр.), и в тоже время законодательно соз-
давать условия для повышения глубины обра-
ботки сырьевых ресурсов. В идеологическом 
плане работа с различными группами населе-
ния должна проводиться разнопланово, начи-
ная с тематических утренников в детских са-
дах, продолжение воспитания в школах, вузах 
и  на  производстве. Безусловно, связь между 
поколениями наших граждан — одно из важ-
нейших условий идеологической работы. Осо-
бое внимание на законодательном уровне не-
обходимо уделить процессу обучения. Введен-
ная в России западная модель многоуровнего 
обучения, несомненно, имеет определенные 
положительные моменты: сокращенные сро-
ки обучения; выборность изучаемых предме-
тов и пр. Однако Болонская система, приме-
ненная в РФ, постепенно разрушала стройную 
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Рисунок 1. Подходы к исследованию экономической безопасности

Исследование экономической безопасности

Юридический подход

Отождествление через 
классические определения Суверенитет экономики  

Противодействие коррупционным 
проявлениям 

Устойчивость к внешним 
и внутренним вызовам 

Военно-политический аспект Экономическое предметное поле 

Источник: составлено автором

систему образования СССР и  далее России. 
Вузы, которые готовили узко профильных 
специалистов в микроэлектронике, генетике, 
физике со  временем прекратили свое суще-
ствование. Причина у всех одна — отсутствие 
финансирования и перевод системы образо-
вания в сферу услуг. На фоне прочих проб лем 
экономического характера хотелось бы выде-
лить проблемы, связанные с банковским сек-
тором. Наряду с  законом о  банковской дея-
тельности, по  нашему мнению, необходимо 
усиливать роль государства в этой сфере эко-
номической деятельности. Например, ставить 
под  жесткий контроль на  законодательном 
уровне процентные ставки под  выдаваемые 
кредиты, прекратить деятельность микро-
финансовых организаций, пользующихся тя-
желым материальным положением граждан, 
предлагающих процентную ставку, при  вы-
плате которой ухудшается их жизненный уро-
вень. Так же необходимо создавать инвести-
ционные организации на  государственном 
уровне. При нынешнем положении вещей, су-
ществуют банки, занимающиеся инвестиция-
ми, но при этом активы предприятия перехо-
дят в залог банку, а долг по кредиту и процен-
ты за его использование начинают выплачи-
вать со следующего месяца после подписания 
кредитного договора, причем новый продукт, 
согласно бизнес-плана, может быть произве-
ден гораздо позже. При этом у некоторых бан-

ков возникает желание создать такую систему 
финансирования проекта, при которой вслед-
ствие нарушений баланса отпущенных и при-
нятых материальных средств, наступает пред-
банкротное состояние, и организации проще 
распродать все активы и расплатиться с бан-
ком.

Подытоживая выше сказанное можно сде-
лать вывод о том, что грамотно выстроенная 
законотворческая система, с  юридической 
точки зрения, может благоприятно повли-
ять на систему экономической безопасности 
страны.

При  рассмотрении военно-политическо-
го аспекта, как одного из подходов исследова-
ния экономической безопасности, мы выяви-
ли ряд основных приоритетов (см. рис. 2).

Финансирование военно-промышленно-
го комплекса (ВПК) является важнейшим ис-
точником экономического развития страны. 
В  узком рассмотрение ВПК — это комплекс, 
состоящий из  непосредственного производ-
ства и научно-технического сопровождения. 
В тоже время, по нашему мнению, развитие 
ВПК «вытягивает» экономику страны в целом. 
В первую очередь, это новейшие разработки 
военной техники на совершенно новых физи-
ческих принципах. Данные принципы не мо-
гут быть разработаны в производственных це-
хах, следовательно, на новый уровень выходит 
вузовский сектор, который необходимо защи-
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щать от  противоправных действий техниче-
ских разведок ряда развитых стран, осущест-
влять приоритетное финансирование с  про-
граммами развития не на одно десятилетие. 
Постепенно закрытые разработки перейдут 
в  сферу потребления народного хозяйства, 
как это произошло с атомной промышленно-
стью, самолетостроением, средним машино-
строением и т. д.

Обеспечение экономическими ресурсами 
для развития ВПК, т. е. создание такой систе-
мы, при которой возникают условия ритмич-
ного, безостановочного снабжения всех эле-
ментов комплекса всем необходимым (элек-
троэнергия, ракетное жидкое и  твердое то-
пливо, несущие корпуса специальных изде-
лий, обеспечение вузовских лабораторий). 
В  данном случае, необходимо уделить осо-
бое внимание созданию элементов экономи-
ческой безопасности на стадии производства 
материальных ценностей, и их доставке к ме-
стам сборки и хранения.

Инфраструктура может быть подвержена 
отрицательным воздействиям внешней и вну-
тренней среды, и ее разрушение может при-
вести к необратимым последствиям в  сфере 
экономики через разрушение внутренних ме-
ханизмов управление государством посред-
ствам нанесения киберударов по ресурсопро-
изводящим организациям, государственным 
учреждениям и банковским структурам.

Принятие программы «О  Стратегии эко-
номической безопасности Российской Фе-
дерации на  период до  2030  года» № 208 
от 13.05.2017 г. [1] позволяет в долгосрочном 
периоде говорить о том, что вне зависимости 
от физического лица, возглавляющего на се-

Рисунок 2. Приоритеты военно-политического аспекта

Основные приоритеты военно-политического аспекта

Финансирование военно-
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в управляемом состоянии

Приемственность 
и устойчивость в принятии 
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Источник: составлено автором

годняшний день государство, преемствен-
ность политики и  направлений экономиче-
ского развития не будут претерпевать резких 
изменений, а будут корректироваться в соот-
ветствии с законом. Это позволит в долгосроч-
ном периоде противостоять санкциям в отно-
шении физических лиц, а  также всевозмож-
ным торговым ограничениям.

В  рамках данного подхода проблемати-
ка обеспечения экономической безопасности 
гармонично «вписывается» в  структуру тра-
диционной политики формирования усло-
вий обеспечения национальной безопасности 
в военно-политической сфере, что подтверж-
дается последними событиями на Украине.

Рассмотрим некоторые элементы этого 
подхода.

1. Отождествление через классические 
определения экономической безопасности, 
т. е. как отсутствие или предотвращение угроз 
различной направленности в отношении го-
сударства. В  этом плане можем рассматри-
вать угрозы в любом секторе экономики, ко-
торые способны помешать достигнуть постав-
ленные задачи. Оценка возникающих угроз 
экономическому сектору должна вестись с ис-
пользованием всех известных теоретических 
положений обеспечения уровня защищен-
ности государства. Всеобщая последователь-
ность выявления, предупреждения и пресече-
ния угроз, имеющих возможность нести скры-
тый или открытый характер. Она может при-
меняться для совершенно любой системы [2]. 

2.  Наличие суверенитета у  государства 
в области экономики позволяет стране вне за-
висимости от «желаний» третьих стран фор-
мировать производство продукции ВПК, раз-
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рабатывать технологии на новых физических 
принципах, создавать товары народного по-
требления в  достаточных количествах и  до-
стойного качества и  способные конкуриро-
вать на международном рынке.

Именно этим объясняются отказ от  госу-
дарственных планов по  кооперации в  обла-
сти оборонно-промышленного комплекса, 
авиастроения, производства фармацевтиче-
ской продукции, социально значимых това-
ров и услуг, и т. п. [3].

3.  Рассмотрение экономической безопас-
ности в  контексте устойчивости националь-
ной и  мировой экономики к  внутренним 
и внешним шокам пользуется наибольшей по-
пулярностью среди профессиональных эконо-
мистов. Оно позволяет им не только исполь-
зовать традиционные экономические кон-
цепции и понятия (экономическая динамика, 
устойчивое развитие, антикризисная полити-
ка), но и придавать им дополнительный вес 
в политических дискуссиях благодаря их увяз-
ке с экономическими приоритетами безопас-
ности.

Подобная практика, впрочем, зачастую ве-
дет к  подмене понятий, когда традицион-
ные приоритеты социально-экономическо-
го развития — экономический рост, отрасле-
вая диверсификация экономики (в  т. ч. раз-
витие высокотехнологичных производств), 
развитие человеческого капитала (в  т. ч. по-
вышение качества образовательных ус-
луг и  услуг здравоохранения) — объявляют-
ся приоритетами национальной безопасно-
сти и в их  обсуждение включается широкий 
круг экспертов, не являющихся специалиста-
ми в области экономики и пытающихся навя-
зать дискуссию по экономическим вопросам,
в т. ч. терминологию и риторику, свойственные 
обсуждению вопросов безопасности («эконо-
мическое оружие», «экономический шпио-
наж», «экономические диверсии» и т. п.) [4].

4. Проблематика обеспечения экономиче-
ской безопасности государства отождествля-
ется с предотвращением угроз жизни и здо-
ровью граждан, а также ущерба государству, 
территории или гражданину, связанных с кор-
рупционными проявлениями во всех сферах 
государственной власти, загрязнением окру-
жающей среды и техногенными катастрофа-

ми в виде: промышленной, технологической, 
и др. видов безопасности.

Система мировых экономических и  по-
литических отношений в  настоящее вре-
мя претерпевает глубокие изменения. Вну-
тренней причиной происходящих трансфор-
маций является резко обострившаяся борь-
ба за политическое и  экономическое лидер-
ство, что внешне воплощается в торговых во-
йнах, ужесточившейся конкуренции за товар-
ные рынки, санкционном давлении, «прокси» 
войнах на периферии ведущих мировых госу-
дарств и т. д.

Эти экономические изменения имеют важ-
ные последствия для обеспечения экономиче-
ской безопасности России, однако, система-
тизированного описания для них предложе-
но не было.

По мнению авторов, ключевые угрозы обе-
спечения экономической безопасности Рос-
сии определяются сочетанием следующих 
факторов:

— экономических санкций, введенных 
против Российской Федерации в период по-
сле 2014 г.;

— спадом экономической активности 
на национальном и международном уровне, 
вызванным пандемией коронавируса;

— сохраняющейся угрозой продолжения 
торговых войн в мировой экономике, созда-
ющей дополнительные риски для российско-
го экспорта.

Из  всех перечисленных факторов санк-
ционный является наименее изученным  — 
как в теоретическом плане, так и в практиче-
ском плане.

После 2014  г. против Российской Федера-
ции применяются систематически ужесточа-
ющиеся меры экономического и  политиче-
ского давления (санкции), цель которых за-
ключается в принуждении нашей страны к от-
казу от реализации самостоятельной полити-
ки. Сущность этих санкций состоит в  огра-
ничении доступа России к мировому рынку, 
что не позволяет нашей стране использовать 
потенциал глобальной экономики в  интере-
сах собственного развития.

Хотя импортозамещение является есте-
ственной реакцией на  ограничение доступа 
к ресурсам, сама по себе ориентация на наци-
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ональное импортозамещение в долгосрочном 
плане неэффективна, поскольку она лишает 
экономику возможности использовать выго-
ды глобального разделения рынка.

Выстраивание импортозамещающих це-
почек (в которых в пределах страны будут со-
средоточены все стадии производства) исклю-
чительно в интересах российских потребите-
лей станет причиной низкой экономической 
эффективности таких цепочек по  сравнению 
с глобальными, и их функционирование ляжет 
тяжелым бременем на  национальную, в  том 
числе экономическую, безопасность (ресурсы 
которой в настоящее время и так ограничены).

Таким образом, мы приходим к  понима-
нию, что  экономическая природа развития 
защиты интересов государства лежит в осно-
ве обеспечения национальной безопасности 
России. Исторические особенности формиро-
вания этапов безопасности государства пря-
мо указывают на наличии ограничений в сфе-
ре промышленных, экономических и иных ре-
сурсов, имеющих систематический характер.

На рынке услуг в области обеспечения безо-
пасности существует ряд противоречий, кото-
рые в свою очередь имеют инертный характер, 
позволяющий на  основе современных норм 
и правил формировать стратегию по выявле-
нию оценки и нейтрализации угроз и рисков 
как случайного, так и системного характера.
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