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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
7 Андрей Городецкий

Экономическая безопасность России: новая стратегия в новых реалиях
Исследуются основные тренды в развитии современной экономики, воздействующие на со-
стояние и динамику экономической безопасности, систему ее обеспечения. Освещены
основные положения и особенности принятой Стратегии экономической безопасности
до 2030 года. Определены вызовы, угрозы и подходы к созданию Национальной системы
управления рисками. Проанализированы недостатки и резервы совершенствования новой
Стратегии.

22 Михаил Абрамов
Налоговая система — главный инструмент развития экономики России
Раскрываются противоречия и недостатки действующей системы налогообложения в Рос-
сийской Федерации. Приводятся доводы в пользу введения в России прогрессивной шкалы
подоходного налога как обязательного условия развития экономики. Предложен ряд мер,
направленных на упрощение налоговых процедур и отчетности, а также оптимизацию
налоговых выплат и улучшение предпринимательского климата в России.

31 Юрий Князев
Мифология реальности: консервативная или стимулирующая денежно-кредитная
политика
Доказываются преимущества стимулирующей денежно-кредитной политики. Показано, что
проводимая Банком России нейтральная политика на самом деле консервирует нынешнее
депрессивное состояние экономики и даже наносит ей ущерб, сдерживая экономический
рост. По мнению автора, позитивные результаты может принести целевая денежная эмис-
сия, направленная, в частности, на пополнение амортизационных фондов предприятий
и на замену устаревшего оборудования, а также кредитование производства по более
низким процентным ставкам.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
41 Константин Павлов

Экономические взаимосвязи между приграничными регионами: внутреннее
и внешнее приграничье
Показана актуальность создания условий для оптимального взаимодействия между пригра-
ничными регионами разных стран. Рассматриваются разнообразные вопросы эффектив-
ного развития приграничных регионов. Обосновывается необходимость выделения таких
научных направлений регионалистики, как приграничная экология, приграничная стати-
стика и приграничная социология.

52 Алена Романова, Олег Доничев, Михаил Баринов
Оценка пространственно-временных особенностей инновационного развития
регионов
Исследуются проблемы инновационного развития регионов. На основе экономико-матема-
тических методов анализируются особенности регионального развития в пространственно-
временном аспекте. Графически построена комплексная пространственно-временная мо-
дель факторов, влияющих на инновационное развитие регионов.

64 Марина Юдина
Диагностикa региональных различий в сфере инвестиционной деятельности
Освещаются методические проблемы диагностики региональных особенностей при раз-
работке прогнозов развития инвестиционной сферы Российской Федерации. Определены
методические аспекты применения структурных индикаторов к диагностике региональных
факторов инвестиционной сферы в целях стратегического планирования и управления.

73 Оксана Фавстрицкая, Наталья Гальцева
Модернизация жилищных рынков депрессивных северных регионов
Предложена концепция исследования жилищных рынков, а также этапы их изучения с уче-
том типа развития региона. Концепция апробирована на примере жилищных рынков
депрессивных северных регионов Дальнего Востока России. Для жилищного рынка Ма-
гаданской области разработаны схемы инвестирования, позволяющие повысить уровень
жизни населения и закрепить население на территории Магаданской области.
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ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ
86 Борис Лапидус, Лариса Лапидус

Формирование бесшовной транспортной системы — новая парадигма
открытого железнодорожного транспорта в условиях цифровой трансформации
Исследуется процесс трансформации железнодорожного транспорта под воздействием
электронной экономики. Определяется ее роль в изменении бизнес-моделей транспортно-
логистических компаний. Раскрываются возможности электронной экономики, связанные
с реализацией концепции «электронного вокзала» с «умной инфраструктурой», многока-
нальной системой передачи информации в режиме реального времени, а также персона-
лизированного клиентоориентированного подхода на основе анализа больших данных (Big
Data).

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
97 Виктор Осипов, Алексей Кузубов

Оценка инновационного развития промышленных предприятий и пути его
стимулирования
Доказана необходимость перевода промышленных предприятий на инновационный тип
развития. Обоснована необходимость стимулирования инновационной деятельности пред-
приятий как на государственном уровне, так и на уровне конкретных участников инно-
вационного процесса. Основное внимание уделяется эффективности инновационного
развития предприятий, которое требует совершенствования системы стимулирования его
активизации.

105 Александр Красильников
Подходы к оценке рисков инвестиционных проектов
Рассматриваются различные методы учета рисков при оценке инвестиционных проектов.
Выявлен квазикумулятивный эффект, возникающий при использовании простейшего метода
учета рисков в ставке дисконтирования. Предложен алгоритм принятия инвестиционных
решений на основе таких показателей, как NPV-at-Risk, вероятность безубыточности
проекта и отношение NPV@Risk к размеру инвестиций. Выведены аналитические формулы
для случая нормально распределенных рисков, а также даны рекомендации по технике
имитационного моделирования в общем случае.

118 Юрий Негомедзянов, Герман Негомедзянов
Новый подход к оценке риска
Раскрывается сущность нового подхода к оценке риска, осуществлена формализация агре-
гированной объективной оценки различных рисков. Приведены примеры использования
нового подхода к оценке риска при оптимизации альтернатив, расчете VaR, а также реа-
лизации оптимистического и пессимистического сценариев развития проектов.

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
125 Светлана Хмельницкая, Виктория Коротаева

Процессный подход к управлению логистическим сервисом (на примере
торговой компании ЗАО «Денвью Лимитэд»)
Рассматривается практический опыт управления логистическим сервисом в компании ЗАО
«Денвью Лимитэд». Доказывается, что оперативно реагировать на изменения внешних
и внутренних факторов воздействия на уровень логистического сервиса невозможно
без процессного подхода и контроллинга логистических бизнес-процессов по основным
параметрам обслуживания.

134 Александр Самолдин
Виртуально-функциональная модель управления маркетингом инновационной
деятельности
Определены причины специфики управления маркетингом инновационной деятельности.
Предлагается рассматривать управление маркетингом инноваций как сложную динамич-
ную систему. Обосновано направление оптимизации управления маркетингом инноваций
на базе виртуально-функционального подхода.
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141 Хакимзян Фасхиев
Управление конкурентной ценой нового товара
Разработана методика, согласно которой цена нового товара устанавливается на основе
использования функции зависимости цены от коэффициента качества конкурентных това-
ров, т. е. по линии «красной цены». По рассчитанному значению коэффициента качества
нового товара определяется его конкурентная цена, а также вносятся поправки на имидж
производителя товара.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
151 Ирина Суслова

Диджитал-тренды в области управления персоналом
Предложена систематизация диджитал-практик в области управления персоналом. Выяв-
лены наиболее востребованные инструменты, к которым обращаются успешные компании.
Приведены содержательные характеристики нового поколения сотрудников, определяю-
щие контекст таких актуальных направлений HR-активностей, как мотивация, рекрутинг,
лидерство.
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Основные тезисы

∙ Если восстановительные задачи в области экономической безопасности
периода 1990-х годов в целом были решены в 2000-е годы, то задачи
перехода от сырьевой модели роста к инновационно-инвестиционной для
экономики 2000-х годов так и остались нерешенными.

∙ Современное понимание национальной экономической безопасности по-
ставлено в контекст долгосрочных целей социально-экономической модер-
низации страны, продолжения экономических реформ, институциональной
трансформации.

∙ Механизмы упреждения, отражения и нейтрализации угроз должны быть
системно увязаны с внешнеэкономическим и внешнеполитическим сопрово-
ждением российских жизненно важных национальных интересов, а также
формирующимися глобальными интересами России.

mailto:aegorod@mail.ru?subject=01/2018
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Холодный мир после
окончания холодной войны:

реалии национальной
экономической безопасности

в период радикального
реформирования государства

и экономики

Исходные теоретические представле-
ния об экономической безопасности фор-
мировались практически с нуля. С одной
стороны, этот процесс отражал вполне
объективные реалии системной транс-
формации российского социума. С другой
стороны, для него были также характер-
ны и многие романтические и идеа-
лизированные умонастроения, связанные
с реформационной эйфорией, огром-
ным кредитом доверия новой власти.
Культивировалось мнение, что отныне
для страны характерно отсутствие явных
врагов и видимых угроз. Все главные
угрозы — это внутренние угрозы, свя-
занные с возможным реваншем «красно-
коричневых», торможением реформ, свя-
занным с отсутствием политической воли
к продавливанию мер неолиберальной
политики.

Внешний контекст — это благопо-
лучный мир победившего Запада. Мир,
пожинающий плоды неоконсервативных
революций, победы в холодной вой-
не, многократного расширения мировых
рынков, сфер влияния, выгод монополь-
ного доминирования США, коллективного
Запада, новой клиентелы «новых мировых
господ».

Позиционирование России, по фак-
ту, выглядело как добровольное плановое
отступление «на заранее подготовленные
позиции»: с места второй сверхдержавы
на позиции «развивающейся страны», или
экономики с развивающимися рынками.
Оптимисты и благожелатели на Западе
не без иронического сочувствия отводи-
ли России роль региональной державы
с фантомными болями бывшей второй
сверхдержавы. И это происходило не-
смотря на то, что в области экономики
царил системный кризис, который топил
и государство, и общество и народ/нацию,
ставя под угрозу само существование
страны.

Отметим наиболее важные моменты
становления новой парадигмы и инсти-
тутов национальной и экономической
безопасности.
∙ 1990-е годы: интенсивное теоретиче-

ское осмысление проблем безопасно-
сти. Распад старой системы государ-
ственной безопасности. Вакуум тео-
ретических и концептуальных знаний.
Господство в науке и политической
практике идеалистических представле-
ний о безопасном мире, где на смену
иерархиям силы и доминированию во-
енной безопасности приходят балансы
интересов, процедуры их согласова-
ния, эффективные, несиловые инсти-
туты и механизмы предотвращения
и нейтрализации угроз.

∙ Холодный душ системного кризиса,
формирование новых вызовов и угроз,
императивы создания новой систе-
мы защиты национальных интересов,
предотвращения внешних и внутренних
угроз, поиски выхода из глубокого эко-
номического кризиса, необходимость
осмысления и стратегического само-
определения в условиях «холодного
мира».

∙ Начало системной работы по созданию
Концепции национальной безопасно-
сти, системы обеспечения экономиче-
ской безопасности, образование ис-
следовательской и экспертно-аналити-
ческой площадки для осуществления
исследований в рамках Экономиче-
ской академии при Минэкономики РФ
под руководством ректора академии,
профессора В. К. Сенчагова. Проведе-
ние публичной дискуссии на страни-
цах журнала «Вопросы экономики»
в 1994–1995 годах по вопросам оцен-
ки положения (позиционирования) Рос-
сийской Федерации в противоречивом
мире 1990-х – начала 2000-х годов,
определения содержания националь-
ных интересов, национальной и эконо-
мической безопасности.

∙ Разработка и принятие пакета докумен-
тов: [18, 19]. В те годы проф. В. К. Сен-
чагов — один из главных демиургов
новых научных представлений об эко-
номической безопасности, разработ-
чиков и идеологов этих документов.
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Отсюда и Концепция, и Стратегия эко-
номической безопасности 1997–2000 го-
дов были нацелены и заострены на удер-
жании государства на краю пропасти —
в поиске путей выхода из системного со-
циально-экономического кризиса и осо-
бой, центральной роли экономической
безопасности в системе национальной
безопасности страны.

В 2000-е годы в стране начался
восстановительный рост. Однако модель
этого роста, с учетом его экспортно-
сырьевой направленности, структурных
перекосов в экономике, не в полной
мере отвечала объективным потребно-
стям страны. Положение осложнилось
кризисом 2008–2009 годов, последующей
рецессией, в том числе по причинам
экономических санкций. Это значительно
повысило роль стратегических и про-
ектных начал в развитии экономики,
и, соответственно, постановки и реализа-
ции стратегических приоритетов развития
экономики. Это нашло свое отражение
в принятой в мае 2010 года Страте-
гии развития национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года
(Стратегия-2020).

Стратегия — 2020 означала опреде-
ленный шаг вперед. Вместе с тем имелся
и определенный регресс. В документе
исчезло само понятие экономической
безопасности как самостоятельного вида
национальной безопасности и его ядра,
нет необходимого понимания и опре-
деленности в отношении системы вызо-
вов и угроз, рисков, возможных ущер-
бов для России с точки зрения того
или иного сценария (варианта) разви-
тия событий. До крайнего минимума,
не позволяющего осуществлять монито-
ринг, стратегический анализ и прогноз,
сокращен перечень индикаторов эконо-
мической безопасности, вообще выпало
понятие параметров экономической без-
опасности.

Если восстановительные задачи в об-
ласти экономической безопасности пери-
ода 1990-х годов в целом были решены
в 2000-е годы, то задачи перехода от сы-
рьевой модели роста к инновационнно-
инвестиционной для экономики 2000-х го-
дов так и остались нерешенными.

Новые вызовы и основные черты
Стратегии развития экономической

безопасности Российской
Федерации до 2030 года 1)

Концептуальная и нормативно-пра-
вовая база системы обеспечения эко-
номической безопасности за истекшие
годы проделала значительную эволюцию.
Главным достижением развития теорети-
ческой и концептуальной мысли являет-
ся то, что экономическая безопасность
восстановлена в своих правах и сего-
дня достаточно ясно разграничены две
стратегии, хотя и взаимодополняемые,
но все же самостоятельные — националь-
ной и экономической безопасности.

Но вопрос о соответствии наших
теоретических, концептуальных, и поли-
тических представлений существу проис-
ходящих событий, характеру современ-
ной эпохе во многом остается открытым.
Некоторые тренды неплохо изучены и опи-
саны, как то:

∙ становление нового экономического
миропорядка и возникновение новых
системных проблем международной
экономической безопасности. Мир пе-
ремен несет с собой новые вызовы
и угрозы: противоречия между ста-
рым однополярным миром и новым
многополюсным миром с множествен-
ностью цивилизационных и социально-
экономических моделей развития; кон-
фликты геополитических интересов,
усиление борьбы за ресурсы и сфе-
ры влияния, конкурентоспособность
в сферах высоких технологий, пере-
ходящие в санкционные и полномас-
штабные экономические войны;

∙ глобальный экономический кризис, со-
провождающий эпоху перемен, его
незавершенность, воздействие на внут-
ренний экономический кризис в Рос-
сии;

∙ конкуренция между различными кон-
цепциями и моделями нарождающего-
ся нового мирового экономического
порядка, новой глобализации, конфи-
гурации интеграционных процессов;

1) См. пакет документов [20, 21].

ФОТО



Экономическая безопасность России: новая стратегия в новых реалиях 11

∙ закат неолиберальной эпохи и высокая
вероятность новой консервативной ре-
волюции в США и Европейском Союзе;
возможность иных (не-западных) аль-
тернатив развития;

∙ позиционирование России в качестве
глобального игрока и ядра происхо-
дящих глобальных процессов, соответ-
ствующая специфика вызовов и угроз
в области экономического роста, струк-
турных, социальных, управленческих
реформ, системной социально-эконо-
мической модернизации (ее нового
витка).

Эволюция России от «великой держа-
вы, испытывающей временные трудности»
(1995 г.) до современной России, одного
из безусловных лидеров формирующейся
многополярной, полицентрической систе-
мы мироустройства, — более чем значи-
тельна. Значит, без научного определения
характера современной эпохи и места
России в современном мире не обойтись.
Это меняет конфигурацию всей системы
национальных экономических интересов;
вызовов, вариантов исторического выбо-
ра, и, соответственно, спектр возмож-
ных ответов; потенциальных и реальных
угроз, опасностей, рисков, возможных
и фактических экономических ущербов.
Соответствующим образом настраивает-
ся вся система мониторинга, анализа,
прогноза, стратегического планирования
и управления, политики национальной
и экономической безопасности

Сегодня глубина и специфика кризис-
ных процессов определяется не только
действием циклических факторов и осо-
бенностями глобализации, но глубинными
трансформационными процессами. Она
связана с кризисом современного миро-
вого экономического порядка, неолибе-
ральной модели глобализации, присущей
ей системы глобального доминирования
США, сложившейся мировой валютной
системы и мировых финансовых рын-
ков. Идет болезненная ломка сложив-
шейся геополитической и геоэкономиче-
ской картины мира, сопровождающаяся
усилением межцивилизационной, геопо-
литической и глобальной экономической
конкуренции. С одной стороны, на руинах
бывшего мира социализма в государствах

ЦВЕ, в новых постсоветских государствах
формируются новые субрегиональные со-
юзы и партнерства, часто по принципу
«против кого дружим». Закипают но-
вые очаги национализма и шовиниз-
ма, исторического реваншизма, ожива-
ют неонацистские настроения. С дру-
гой стороны, постепенно приобретают
вполне определенные очертания новые,
реанимирующие взаимные политические
и экономические притязания, территори-
альные претензии, культивирующие идеи
национальной исключительности и даже
расовой нетерпимости. Радикальный по-
литический ислам генерирует собствен-
ные имперские идеи: «великого тирана»,
«новой османской империи», всемирного
халифата.

Эта ломка сопровождается вспыш-
ками международного терроризма, раз-
растанием мировой теневой экономики,
наркоэкономики, международной органи-
зованной экономической преступности.
Она не исключает и военных сценариев
разрешения накопленных фундаменталь-
ных противоречий, что серьезно сказыва-
ется на всей системе вызовов и угроз. Эти
характеристики стратегической перспек-
тивы и оперативной обстановки совре-
менной глобальной экономики целесооб-
разно так или иначе отражать в системе
политических и нормативно-правовых до-
кументах.

В теории обобщены основные призна-
ки возникновения кризиса современного
экономического мироустройства, кото-
рые указывают на вступление глобальной
экономики в эпоху перемен и форми-
рования новой модели социально-эконо-
мического развития [22–24]. Определе-
ны причины и основные черты усиле-
ния турбулентности и неравномерности
глобального развития, сформулированы
ключевые вызовы в цивилизационно-
культурной, геополитической, социально-
экономической, экологической областях.
Дана оценка экономической природы
и последствий глобального экономиче-
ского кризиса, обострения геополити-
ческой и экономической конкуренции
и введения международных экономиче-
ских санкций против Российской Феде-
рации [25, 26].
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Очень важно определить экономи-
ческие основы происходящих перемен
и лицо будущего, посткризисного ми-
ра. Многие исследователи считают

•

•
, что

•

•

•

•Просьба
привести
примеры со
ссылками.

сегодня, на базе развития цифровой
экономики, происходит вызревание но-
вой модели экономического роста. Соб-
ственно, возобновление и устойчивость
экономического роста будет происхо-
дить на платформе и благодаря ресур-
сам и возможностям цифровой эконо-
мики. И именно за первенство (ли-
дерство) в этой сфере и происходят
главные конкурентные схватки между
экономическими лидерами глобального
развития.

В частности, США, как и в сфере
международной торговли и международ-
ных институтов, стремятся к созданию
единой платформы цифровой экономи-
ки, где именно они будут диктовать ее
стандарты. Сегодня одна из главных, фун-
даментальных угроз для России состоит
в том, чтобы опять не остаться в хво-
сте происходящих процессов, не попасть
в зависимость от правил, в формиро-
вании которых мы не участвуем. Обо-
ротная сторона этой угрозы — опять
сбиться на путь эклектических заимство-
ваний чужих достижений и, соответствен-
но, вынужденных действий по чужим
правилам.

Понимание существа происходящих
в стране и мире процессов потребовало
внести уточнения и серьезно обновить
определение экономической безопасно-
сти как тесно взаимосвязанного ком-
плекса проблем международной и наци-
ональной экономической безопасности,
противоречий в системах глобальных, ре-
гиональных и национальных интересов,
вызовов, угроз и рисков, качественно
меняющих подходы к системе обеспе-
чительных мер. Значительно усиливают-
ся факторы стратегического предвидения
и планирования, возникают новые формы
согласования необходимости интеграции
в систему международного разделения
труда и экономического суверенитета
Российской Федерации, самодостаточно-
сти и защищенности национальной эко-
номики от угроз экономических войн
и санкций.

В новых взглядах на экономическую
безопасность нашли отражение и альтер-
нативные модели будущего мироустрой-
ства, борьба за выбор той или иной
модели будущего экономического ми-
ропорядка. Экономическая безопасность
России рассмотрена и через ее деятель-
ность по формированию новых конфигу-
раций многополярного мира, в частности
межинтеграционных партнерств ЕС —
Россия, ЕС — ЕАЭС, наполнения реаль-
ным содержанием таких интеграционных
образований, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС,
«Один пояс — один путь» (проект воз-
рождения «Великого шелкового пути»
как трансматерикового торгово-экономи-
ческого партнерства, в новейших тер-
минах — многостороннего партнерства
«Большая Евразия») [27–30]. Развиваются
принципиально новые подходы к понима-
нию экономической безопасности Союз-
ного государства Российской Федерации
и Республики Беларусь на основе консти-
туирования общих интересов Союзного
государства, их гармонизации с точки
зрения национальных интересов обоих
государств, вычленения вызовов и угроз
этим интересам, разработки интегриро-
ванной стратегии и политики обеспечения
экономической безопасности Союзного
государства как возможного прообраза
и рамочной модели реинтеграции пост-
советского пространства [31].

Современное понимание националь-
ной экономической безопасности по-
ставлено в контекст долгосрочных целей
социально-экономической модернизации
страны, продолжения экономических ре-
форм, институциональной трансформа-
ции. В этой связи обоснованы решения,
возвращающие теорию и концептуально-
стратегическое планирование к опреде-
лению экономической безопасности как
ядра всей системы национальной без-
опасности и необходимости разработки
специальной стратегии экономической
безопасности на долгосрочную перспек-
тиву с горизонтами 3–5–10–15–25 лет.

Увязка системы обеспечения эко-
номической безопасности и государ-
ственного стратегического планирова-
ния осуществляется через ее интеграции
в стратегический каркас регулирования

ФОТО
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экономики, — стратегии социально-эко-
номического развития, стратегии регио-
нального развития, стратегии зон опере-
жающего развития (Арктическая зона РФ;
Промышленный Урал; Заполярный Урал;
Сибирь; Дальний Восток); стратегии внеш-
ней политики и внешнеэкономической
деятельности; экологической стратегии;
стратегии национальной безопасности,
стратегии экономической безопасности,
собственно государственный стратегиче-
ский план. Разработаны и апробированы
теоретические положения о роли госу-
дарственного управления в обеспечении
экономической безопасности и об основ-
ных векторах реформы государственного
управления и государственной службы
в перспективе.

На основе содружества научных
школ В. К. Сенчагова (Институт эконо-
мики РАН) и Нижегородской научной
школы под руководством С. Н. Митякова
(Нижегородский государственный техни-
ческий университет им. Р. Е. Алексеева)
получила дальнейшее развитие теория
индикаторов экономической безопасно-
сти и их пороговых значений. Предложен
комплекс индикаторов, системно увязыва-
ющий традиционные индикаторы эконо-
мической безопасности с новыми, увязан-
ными с задачами неоиндустриализации
и импортозамещения, реструктуризации
экономики, повышения международной
конкурентоспособности на рынках новых
и новейших технологий, в том чис-
ле технологических укладов завтрашнего
дня. Это позволило сформировать ана-
литический аппарат регулярных оценок
(по разным временным горизонтам) сте-
пени достижения ключевых приоритетов
экономической безопасности и использо-
вать его в текущей экспертно-аналитиче-
ской работе.

Ими также сделаны важные шаги в об-
ласти индикативных измерений в рамках
региональной экономической безопас-
ности и межрегиональных сравнений.
Значительно расширен круг индикаторов
региональной экономической безопас-
ности, он системно увязан с необхо-
димостью межрегиональных социально-
экономических сопоставлений. Предло-
женная система индикаторов нацелена

на отражение и улавливание циклических
колебаний экономической конъюнктуры.
На этой основе разработана методология
мониторинга региональной экономиче-
ской безопасности, позволяющая прово-
дить системную региональную политику
экономической безопасности в регионах
страны. Данные исследования позволяют
в существенной мере углубить знание
о внутренней структуре экономической
безопасности, наряду с международными,
национальными и отраслевыми ее осо-
бенностями [32–35].

Достигнуты важные теоретические
результаты в исследовании экономиче-
ской безопасности на отраслевом уров-
не. В частности, осуществлены оценки
состояния и динамики экономической
безопасности ключевых отраслей и кла-
стеров инновационного развития; ОПК,
топливно-энергетического комплекса; аг-
ропромышленного комплекса; внешне-
экономического комплекса. Обоснова-
ны основные направления и механиз-
мы использования промышленной по-
литики в восстановлении современно-
го и эффективного реального сектора,
преодолении технологического отстава-
ния от стран лидеров инновационного
развития, реализации базовых стратегий
научно-технического и технологического
развития [36–38].

Развитие знания об экономической
безопасности позволяет внести суще-
ственные дополнения в ее научное
определение. Необходимо развести два
определения: сущность категории «эко-
номическая безопасность» и содержа-
ние системы обеспечения экономической
безопасности, которое включает, в том
числе, и институционально-инструмен-
тальный аспект собственно обеспечи-
тельных мер

В понимании этих категорий важно
зафиксировать несколько моментов.

Во-первых — защищенность фунда-
ментальных основ безопасности эконо-
мической системы (экономический суве-
ренитет, национальные интересы, наци-
ональная экономика), отсутствие пре-
пятствий (искусственных, рукотворных
и/или объективных, естественных) для
ее развития.
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Во-вторых — способность:

∙ обеспечивать развитие производи-
тельных сил и производственных от-
ношений, расширенное воспроизвод-
ство, его эффективную организацию
и управление;

∙ разрешать фундаментальные соци-
ально-экономические противоречия
и отвечать на исторические вызо-
вы (жизнеспособность и динамизм),
искать, находить и использовать са-
мый широкий спектр конкурентных
преимуществ на внутренних и миро-
вых рынках (конкурентоспособность);

∙ противостоять любым попыткам не-
честной и дискриминирующей кон-
куренции, противоправным методам
экономических ограничений, санк-
ций, войн, прямого внеэкономическо-
го давления и международной изоля-
ции, вплоть до развязывания разного
рода экономических диверсий, мяте-
же-войн, гибридных и криминальных
войн вплоть до слома национальной
государственности и хаотизации об-
щества;

∙ осуществлять активную контригру
в сфере экономического противосто-
яния, — политико-правовыми, эконо-
мико-политическими методамиукреп-
ления и защиты национальной эко-
номической безопасности, а также
правоохранительными методами.

Принимая во внимание высказанные
положения, можно предложить следующее
определение.

Экономическая безопасность — это
состояние эффективной и надежной за-
щищенности национального экономиче-
ского суверенитета, национальной иден-
тичности, национальных экономических
интересов, национальнойэкономикисточ-
ки зрения суверенных прав и свободного
развития государства, общества, бизнеса,
социальной личности от вызовов и угроз,
опасностей и рисков переходной эпохи,
системного кризиса, глобальных и внут-
ренних циклических колебаний, любых
неправомерных внешних и внутренних
экономических ограничений, санкций,
препятствий и посягательств, экономиче-
ских войн.

Она означает способность экономи-
ческой системы к саморазвитию (жиз-
неспособность и исторический дина-
мизм, эффективный экономический рост
и структурное обновление, устойчивость
и адаптивность к действию циклических
факторов), целенаправленному созданию
и реализации конкурентных преимуществ
(конкурентоспособность), профилактике,
предупреждению, отражению и нейтра-
лизации всего спектра средств эконо-
мического противоборства, проведению
активных и опережающих ответных дей-
ствий, в том числе методами экономи-
ческой и военной дипломатии, а также
специальных операций.

Экономическая безопасность являет-
ся ядром общей системы национальной
безопасности и входит в число ее главных
приоритетов.

Развитие научных представлений об
экономической безопасности позволило
также существенно обновить перечень
вызовов и угроз, отвечающих новым
условиям. И это нашло свое отражение
в новой Стратегии экономической без-
опасности РФ.

Официальный перечень вызовов
и угроз носит следы теоретических ком-
промиссов между различными научными
точками зрения, а также баланса между
политическими пристрастиями, техноло-
гии аппаратных согласований. Но это
существенное продвижение вперед даже
по сравнению с документами 2010 года
(Стратегия национальной безопасности
РФ до 2020 года).

Очень важно определить экономи-
ческие основы происходящих перемен
и лицо будущего, посткризисного ми-
ра. Многие исследователи считают, что
сегодня, на базе развития цифровой
экономики, происходит вызревание но-
вой модели экономического роста. Соб-
ственно, возобновление и устойчивость
экономического роста будет происходить
на платформе цифровой экономики и бла-
годаря ресурсам и возможностям цифро-
вой экономики. И именно за первенство
(лидерство) в этой сфере и происхо-
дят главные конкурентные схватки между
экономическими лидерами глобального
развития.

•

•

•

•

•

•Повтор. Этот
абзац есть на
С. 12.

ФОТО
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В частности, США, как и в сфере
международной торговли, международ-
ных институтов, стремятся к созданию
единой платформы цифровой экономи-
ки, где именно они будут диктовать ее
стандарты. Сегодня одна из главных, фун-
даментальных угроз для России состоит
в том, чтобы опять не остаться в хвосте
происходящих процессов, не попасть в за-
висимость от правил, в формировании
которых мы не участвуем. Оборотная сто-
рона этой угрозы, опять сбиться на путь
эклектических заимствований чужих до-
стижений, и соответственно, вынужден-
ных действий по чужим правилам.

•

•

•

•

•

•Повтор. Этот
абзац есть на
С. 12.

Непредсказуемость и неопределен-
ность переходной эпохи существенно
повышает риски развития. Именно по-
этому в новой Стратегии экономической
безопасности поставлена задача созда-
ния Национальной системы управления
рисками экономической безопасности

Национальная система управления
рисками — это составная часть общего
стратегического контура страны, непо-
средственно связанная с государствен-
ным стратегическим прогнозом и планом,
стратегиями национальной и экономиче-
ской безопасности. Она основывается
на научном предвидении вероятных со-
бытий, фактов, процессов, действий, про-
воцирующих хаос и кризисные явления
в экономике, политике, обществе; разру-
шающих системы целеполагания и меха-
низмы целедостижения; создающих пред-
посылки, причины, условия и факторы
неблагоприятных сценариев и негатив-
ных результатов социально-экономиче-
ского развития.

Система включает механизмы госу-
дарственной экономической политики,
государственного и общественного управ-
ления, позволяющие научно определять,
классифицировать, выявлять, идентифи-
цировать, оценивать, профилактировать,
предупреждать, и нейтрализовывать воз-
можные риски. Она располагает необ-
ходимыми властно-политическими, зако-
нодательными и нормативно-правовыми,
нормативно-методическими, аналитиче-
скими, экономическими и институцио-
нальными инструментами. За рубежом
это в некоторых странах называется

национальной политикой риск-менедж-
мента. Последняя стала существенным
атрибутом государственного и корпора-
тивного управления в Великобритании,
Канаде, США.

О методологических заделах
в деле создания Национальной
системы управления рисками
(далее — НСУР)

Есть теоретический аппарат и опыт
функционирования риск-менеджмента на
микро- и мезоуровне управления, осо-
бенно в сфере финансовых институтов,
осваиваются методологии комплаенс-ме-
неджмента 2).

Имеется определенный опыт опреде-
ления и анализа рисков в рамках разра-
ботки и реализации концепций и страте-
гий национальной безопасности, эконо-
мической безопасности, механизмы ис-
пользования риск-методов в обеспечении
безопасности техносферы и предотвра-
щении природных катастроф, в таможен-
ном деле.

Созданы инструменты технического
регулирования, которые определяют нор-
мативно-правовую базу управления рис-
ками. В России — это Национальный стан-
дарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011
«Менеджмент риска. Методы оценки рис-
ка» (утв. приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию
и метрологии от 1 декабря 2011 г.
№ 680-ст. Введен в действие 1 декабря
2012 г).

В России образована негосударствен-
ная организация «Русское общество управ-
ления рисками (РусРиск)» разработавшая

2) Система Комплаенс (Compliance System) —
это признанная международная система противо-
действия угрозам и управления рисками, которая
обеспечивает соответствие деятельности организа-
ции (компании) требованиям государственных орга-
нов, саморегулируемых общественных и иных орга-
низаций, соответствие нормам права, правилам, ре-
комендациям и стандартам, регламентирующим де-
ятельность организации (компании). Пример: начи-
ная с 2002 года, любая компания в мире, акции кото-
рой котируются на Нью-Йоркской Фондовой Бирже,
подчиняется требованиям американского законода-
тельства, в соответствии с которыми она обязана
внедрить у себя корпоративную систему комплаенс
(КСК).
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Декларацию российского научного об-
щества анализа риска об установле-
нии предельно-допустимого уровня риска
в интересах безопасности [39]. Хорошо
известен и зарубежный опыт 3).

В целом, управление рисками имеет
под собой определенную теоретическую
и нормативную базу.

Вместе с тем, говорить о том, что
имеется более или менее устоявший-
ся (общепринятый) и апробированный
подход к пониманию путей создания На-
циональной системы управления рисками
в интересах экономической безопасности
преждевременно. Даже на микроэконо-
мическом уровне, в отдельных сферах
экономики и управления, где риск-ме-
неджмент имеет определенный опыт ис-
пользования, имеется целых ворох нере-
шенных проблем [42].

Риски экономической безопасности:
организационно-управленческий
ракурс. Роль и место в системе

государственного стратегического
планирования и прогноза

Риск-менеджмент — это процесс при-
нятия и выполнения управленческих ре-
шений, направленных на снижение веро-
ятности возникновения неблагоприятно-
го результата и минимизацию возможных
потерь вызванных реализацией конкрет-
ных тенденций, явлений, вызванных их

3) Чтобы систематизировать представления о при-
роде риска, разработаны международные и регио-
нальные стандарты управления рисками. В 2001 г.
Комитет спонсорских организаций Комиссии Тред-
вея (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission, COSO) совместно с компа-
нией «Pricewater house Coopers» инициировал про-
ект разработки принципов риск-менеджмента (En-
terprise Risk Management — Integrated Framework).
Стандарт COSO ERM был опубликован в 2004 г.
Стандарт по управлению рисками «FERMA» раз-
работан совместно Институтом риск-менеджмен-
та в Великобритании (The Institute of Risk Manage-
ment), Ассоциацией риск-менеджмента и страхова-
ния (The Association of Insuranceand Risk Manage-
ment) и Национальным форумом риск-менеджмен-
та в Общественном секторе (The National Forum
for Risk Management in the Public Sector) и принят
в 2002 г. ISO 31000:2009 был разработан Междуна-
родной организацией по стандартизации и опубли-
кован в 2009 [40]; Опыт формирования националь-
ной политики риск менеджмента, его использования
в государственном управлении [41]

развитием и реализацией. Управлять рис-
ками, — значит выполнять действия,
связанные с идентификацией, анализом
рисков и принятием решений, которые
включают максимизацию положительных
и минимизацию отрицательных послед-
ствий наступления рисковых событий.

Отсюда, процесс обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности со-
держательно может быть представлен как
деятельность органов власти и государ-
ственного управления, направленная на:

∙ своевременное выявление рисков по-
сягательств на национальные эко-
номические интересы объективных
и субъективных препятствий реализа-
ции целей и приоритетов в экономи-
ке, политике, управлении, социальной
сфере;

∙ определение условий и факторов,
генерирующих реализацию рисковых
событий;

∙ разработку и реализацию комплекса
мер по предотвращению и нейтрали-
зации выявленных рисков и возмож-
ных рисковых событий.

Федеральный Закон ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской
Федерации» № 172 от 28.06.2014 г.
формирует необходимую организацион-
но-методическую среду для формирова-
ния сбалансированной системы управле-
ния рисками социально-экономического
развития в контексте задач обеспечения
экономической безопасности страны.

Система складывается из содержа-
тельно сопряженных документов страте-
гического планирования — прогнозов,
стратегий, планов, проектов, программ,
где документы каждого последующего
уровня (этапа формирования) основыва-
ются на результатах и выводах документов
предыдущего уровня — от прогноза —
к стратегиям, от стратегий — к плану
и программам. Нарушение последователь-
ности этапов разработки указанных доку-
ментов, тем более отставание с принятием
некоторых из них, сдерживает формиро-
вание полноценной системы управления
рисками и не позволяет сделать уже
действующие акты реальными инструмен-
тами стратегического управления.

ФОТО
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Исходным инструментом для выявле-
ния и оценки рисков экономической без-
опасности, реализации стратегических
приоритетов социально-экономического
развития страны является Долгосрочный
прогноз социально-экономического раз-
вития РФ. Результаты такого прогнози-
рования — основа для формирования
стратегии долгосрочного развития секто-
ров и видов экономической деятельности,
модернизации и наращивания производ-
ственных мощностей, ключевых направ-
лений научно-технологического развития,
как основного условия поддержания гло-
бальной технологической конкурентоспо-
собности. Прогноз — отправной документ
для последующего планирования социаль-
но-экономического развития, выявления
и управления рисками.

Однако, в реальной практике такой
прогноз до сих пор, по сути, не рассматри-
вается в качестве инструмента выявления
возможных рисков развития целого ря-
да отраслей национальной экономики,
прежде всего имеющих стратегическое
значение для развития оборонного потен-
циала страны.

Об определении некоторых
системообразующих рисков

экономической безопасности

Это большая и сложная проблема,
связанная с вероятностными последстви-
ями характера, периодики и специфи-
ки социально-экономического развития;
цикличностью в экономике; различиями
в стратегии, внешней и внутренней по-
литики; качеством и эффективностью го-
сударственной экономической политики,
государственного управления, уровнем
и качеством жизни граждан. Хотелось бы
проиллюстрировать это на примере транс-
формационных рисков.

Объективно они обусловлены ситуа-
цией исторического вызова 4), требуют

4) Исторический вызов, в отличие от угроз, есть
исторический рубеж, когда зарождаются новые по-
требности, конституируются новые интересы, без
удовлетворения которых невозможно дальнейшее
развитие. Если общество, государство, власть, эли-
ты не находят адекватного ответа на вызовы вре-
мени, то тогда и возникают ловушки и тупики
развития, чреватые антагонизмами, конфликтами,

от государств и наций историческо-
го выбора из некоторого набора аль-
тернатив развития как ответа на этот
вызов. Это переходные эпохи, кануны
глобальных трансформаций, когда рез-
ко возрастает неопределенность, турбу-
лентность, конфликтность развития. Воз-
никают качественно иные угрозы без-
опасности (регресс, инволюция, демодер-
низация).

Исторический вызов проявляется как
набор взаимосвязанных духовных, ци-
вилизационно-культурных, антропологи-
ческих, технологических, экономических,
социальных, экологических вызовов, тре-
бующих системных ответов и это много-
кратно усложняет процесс выбора и риски
принятия политических решений.

Налицо жесткие пределы и тупики,
исчерпанность старых моделей развития,
наличие признаков назревших глобаль-
ных и национальных трансформаций,
технологических революций (в разных
версиях — индустриальное общество 2.0;
цифровое общество; промышленная ре-
волюция 4.0.); структурных и организаци-
онно-управленческих революций, соци-
альных революций, национальных рево-
люций — вот многомерное пространство
рисков и рисковых событий переход-
ных эпох.

Происходит взрывное обострение
геополитической и геоэкономической кон-
куренции между государствами, их бло-
ками и коалициями, разрушения старых
государств и образования новых, попыт-
ки ревизии государственных границ. Это
сопровождается:

∙ конфликтами интересов внутри миро-
вых элит, между транснациональными
и национальными элитами; внутри
национальных элит;

∙ системным кризисом международно-
го экономического порядка, его пере-
растанием в глобальный экономиче-
ский кризис, череду внутригосудар-
ственных экономических кризисов;

в пределе, — революционными ситуациями. Они
и генерируют сначала потенциальные, а потом и ре-
альные угрозы политическому и экономическому
строю, государственному суверенитету, свободам,
правам, благосостоянию граждан.
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∙ социально-политической дестабили-
зацией внутри государств, связанной
с экономическим, социальным и по-
литическим кризисами, партийно-по-
литическими войнами элит, протест-
ными настроениями в гражданском
обществе, возникающими очагами эт-
нополитического национализма и се-
паратизма.
Субъективно трансформационные

риски выступают как вероятность не-
гативных последствий от непонимания
характера эпохи, опасности ошибочных
решений в области международной и внут-
ренней политики, неспособности власти
и общества; элит и народа к диалогу, вза-
имопониманию и совместным действиям
для решения судьбоносных проблем.

Сложившаяся модель социально-эко-
номического развития в условиях нараста-
ния потенциала нестабильности мировой
экономики, обострившейся борьбы меж-
ду возможными моделями глобализации
и будущего экономического миропоряд-
ка, усиления потенциальных и реальных
угроз агрессивной конкуренции интегра-
ционных проектов, продолжения санк-
ционных и гибридных войн, недешевой
вовлеченности в ряд региональных кон-
фликтов, конечно же, мультиплицирует
трансформационные риски, она не спо-
собна противостоять этим рискам.

Сокращаются возможности экономи-
ческого роста и структурных реформ, бу-
дут затухать успехи, достигнутые в отрас-
лях ОПК, точках экономического роста.
Страдает авторитет власти, растрачива-
ются ресурсы доверия общества к прово-
димому политическому курсу. Давление
трансформационных рисков, — лучший
аргумент в пользу смены этой модели.

Подводя итоги сказанному, нельзя
умолчать и о недостатках новой стратегии
экономической безопасности.

Все-таки в ней очень сильны ге-
нетические черты той модели развития,
которая, не отрицая необходимость смены
модели социально-экономического курса,
предлагает, по сути, лишь внешне видо-
измененную версию институциональных
реформ первого десятилетия 2000-х го-
дов под названием концепции инсти-
туциональных изменений и структурных

реформ. Это проглядывает и в разработ-
ках ЦЭС под руководством А. Л. Кудрина,
и в недавно представленном Президен-
ту РФ Плане действий правительства
на 2017–2025 годы. Отсюда, — и по-
рядок приоритетных проблем и логика
мер государственной политики, которые
призваны обеспечивать экономическую
безопасность.

Кроме того, Стратегия в предло-
женном варианте во многом привяза-
на к внутриэкономическим проблемам,
в лучшем случаев ней отражается воз-
действие международных экономических
отношений, экономической конъюнктуры,
санкций и санкционных войн на нацио-
нальную экономику. Она сориентирова-
на на достаточно пассивное отражение
угроз и рисков

•

•
национальной экономи-

•

•

•

•Должен ли
здесь быть
курсив?

ке извне и изнутри, отвлекаясь от того,
что Россия активно возрождается как
самостоятельный центр силы, великая (а,
в прогнозной перспективе до 2030 го-
да, с высокой степенью вероятности, —
и глобальная) держава, активный субъ-
ект международных экономических от-
ношений и институтов, а также между-
народной экономической безопасности.
В этом смысле механизмы упреждения,
отражения и нейтрализации угроз долж-
ны быть системно увязаны с внешне-
экономическим и внешнеполитическим
сопровождением российских жизненно
важных национальных интересов, а также
формирующимися глобальными интере-
сами России. Последние должны быть
научно определены и стать частью си-
стемы жизненно важных экономических
интересов России, составляющих объект
и предмет комплексной системы обес-
печения экономической безопасности
России.

Под таким углом зрения ощущается
недостаточная согласованность с клю-
чевыми положениями Концепция внеш-
ней политики Российской Федерации,
Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 605 «О ме-
рах по реализации внешнеполитического
курса Российской Федерации», в част-
ности, о переходной эпохе и форми-
ровании нового мирового экономиче-
ского порядка, исчерпании модели од-

ФОТО
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нополярного мира и множественности
цивилизационно-культурных и социаль-
но-экономических моделей развития. Это
приводит к размыванию картины (об-
лика) будущего, возможных альтернатив
и вариантов развития, слишком призем-
ляет определение стратегических прио-
ритетов.

Вызывает также удивление отсутствие
в тексте научной хронологии стратегии.
Нет никаких количественных значений
индикаторов экономической безопасно-
сти на весь период стратегического пла-
нирования со значениями на промежу-
точных этапах, что делает невозможным
осуществлять мониторинг и отражение
реализации тех или иных приоритетов
в ежегодных докладах Секретаря Совета
Безопасности РФ Президенту Российской
Федерации. Очевидно, это может озна-
чать только одно. В настоящий момент
документ не состыкован также и со Стра-
тегией социально-экономического разви-
тия РФ до 2030 года, и с документами
государственного стратегического плани-
рования, включая пакет майских (2012 г.)
Указов Президента РФ.

Еще не успели просохнуть чернила
на подписи Президента на новой Стра-
тегии экономической безопасности РФ,
как в Пекине, на Форуме глав госу-
дарств и правительств «Один пояс —
один путь» (проект Нового Шелкового
пути), состоявшемся в Пекине 14–15 мая
2017 года, В. В. Путиным были озву-
чены принципиально новые положения,
определяющие главные тренды междуна-
родной и национальной экономической
безопасности.

Прежде всего, международному со-
обществу была представлена альтерна-
тивная парадигма глобализации; новое
видение модели экономического миро-
порядка и моделей интеграции и ин-
теграционных союзов, мегапартнерств.
В. В. Путин констатировал, что во многих
странах кризис переживает концепция
«социального государства», сложившая-
ся в XX веке. Сегодня оно не только
не способно обеспечить устойчивый рост
благосостояния, но порой и удерживать
его на прежнем уровне.

Все более очевидны риски фраг-
ментации глобального экономического
и технологического пространства. Про-
текционизм становится нормой, а его
скрытой формой являются односторон-
ние нелегитимные ограничения, в том
числе на поставку и распространение
технологий. Идеи открытости, свобо-
ды торговли сегодня все чаще отвер-
гаются, причем часто теми, кто со-
всем недавно выступал их поборником.
Дисбалансы в социально-экономическом
развитии, кризис прежней модели гло-
бализации ведут к негативным послед-
ствиям для отношений между государ-
ствами, для международной безопасно-
сти. Бедность, социальная неустроен-
ность, колоссальный разрыв в уровне
развития стран и регионов порождают
питательную среду для международно-
го терроризма, экстремизма, незаконной
миграции.

Справиться с этими вызовами, — зна-
чит преодолеть стагнацию, застой в гло-
бальном экономическом развитии. Как
альтернатива — предлагается мегапроект
Большой Евразии как большого евразий-
ского партнерства, «интеграции интегра-
ций», включая придание нового дыхания
идеям сотрудничества между ЕС и ЕАЭС,
и далее, в форматах транс-континен-
тального евро-евразийского партнерства
как пример совместного, новаторского
конструктивного будущего, основанного
на справедливости, равноправии, уваже-
нии национального суверенитета, на нор-
мах международного права и незыблемых
принципах Организации Объединенных
Наций. Это позволит реализовать уни-
кальный шанс создать единое простран-
ство сотрудничества от Атлантики до Ти-
хого океана – по сути, впервые за всю
историю.

Позиция России, представленная ее
Президентом, основывается на вере в бу-
дущее евразийского партнерства, которое
радикально изменит политический и эко-
номический ландшафт континента, прине-
сет Евразии мир, стабильность, процвета-
ние, принципиально новое качество жиз-
ни, что «Большая Евразия» – это, действи-
тельно, беспрецедентный цивилизацион-
ный проект, устремленный в будущее.
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Основные тезисы

∙ Неприятие селективного подхода является одной из серьезных ошибок
сторонников равнозначной для всех денежно-кредитной и любой другой
экономической политики.

∙ Глобальный рынок действует на страновую экономику безжалостно и жест-
ко, ликвидируя неконкурентоспособные в мировом масштабе производ-
ства.

∙ Никакой рынок с его сугубо краткосрочными критериями, консервиру-
ющими в основном сложившуюся ситуацию, не в состоянии обеспечить
необходимые кардинальные перемены, способные вывести нашу страну
из экономической отсталости и выдвинуть на передовые позиции в мире.

В ходе живой дискуссии, развернув-
шейся на страницах печати по вопросам
денежно-кредитной политики, высказыва-
ются разные мнения о путях ее совершен-
ствования. Авторы представляют собой
часто противоположные фланги россий-
ского экономического и политического
дискурса. Общая направленность поле-
мики сводится к выявлению недостатков
проводимого Банком России курса и фор-
мулированию предложений о его совер-
шенствовании. Мало кто открыто ставит
перед собой задачу полностью оправдать

деятельность Центробанка и доказать ее
безальтернативность в нашей непростой
макроэкономической ситуации. Но такие
попытки есть, и одна из них привлекает
внимание своей неприкрытой односто-
ронней ангажированностью.

По прочтении интересной и поучи-
тельной статьи А. Кудрина, Е. Горюнова
и П. Трунина «Стимулирующая денеж-
но-кредитная политика: мифы и ре-
альность» [1], задаешься прежде всего
вопросом о цели ее написания. У непред-
взятого читателя складывается твердое
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убеждение, что написана она не для того,
чтобы развенчать действительно имею-
щиеся мифы вокруг весьма сложного
для понимания вопроса, а исключитель-
но с целью оправдать проводящуюся
Банком России денежно-кредитную по-
литику, вызывающую у многочисленных
экспертов недоумение и активное не-
приятие (а что их действительно много,
признают и сами авторы статьи, ссыла-
ющиеся на множество опубликованных
статей и предлагаемых проектов). Для
достижения этой цели избраны в основ-
ном два метода. Первый из них —
решительное несогласие с якобы не-
состоятельными аргументами критиков
такой политики при абстрагировании
от главного — от ее конкретных резуль-
татов, выражающихся в плачевном состо-
янии нашей экономики. Второй состоит
в оправдании проводящейся Центробан-
ком политики специфическими россий-
скими условиями, которые якобы не поз-
воляют использовать положительный опыт
других стран.

В первом случае авторы нацелены
на критику оппонентов не по существу
затрагиваемых проблем, а по их фор-
мулировкам и не всегда точным интер-
претациям. Критические замечания опро-
вергаются часто ссылками на реальную
хозяйственную практику, формировавшу-
юся под влиянием проводимой политики,
которая априори признается единственно
правильной. Поэтому совсем не убеди-
тельны приводящиеся в статье графики,
якобы подтверждающие независимость
макроэкономических трендов от изменя-
ющихся объемов денежной массы. Ведь
они отражают результаты проводимой
Центробанком политик, и не известно,
какими они были бы в случае реали-
зации альтернативного ей курса. Когда
проводится целенаправленная рестрик-
тивная политика и допускаются лишь
незначительные послабляющие отклоне-
ния, то эти небольшие колебания мало
влияют на ход экономического развития.
Существенные сдвиги могут произойти
только в случае иной денежно-кредитной
политики, возможность каковой, к со-
жалению, не допускается авторами даже
в мыслях.

Во втором случае предложения оп-
понентов отвергаются на том основании,
что они не могут быть реализованы
в условиях нынешней неэффективной
экономки, которая определяет проведе-
ние Центробанком именно нынешнего
курса и никакого другого. Но даже
если следовать формальной логике авто-
ров статьи, то их пояснения все равно
не выглядят убедительными, так как они
основываются, на наш взгляд, на преврат-
ном понимании задач денежно-кредитной
политики на современном этапе развития
страны.

О реальных, а не предполагаемых по-
следствиях неверной ориентации нынеш-
них денежных властей говорят упрямые
факты: снижение темпов экономического
роста вплоть до рецессии, случившейся,
по словам президента страны, в основ-
ном по внутренним причинам, ухудшение
ликвидности финансовых организаций
и производственных предприятий, сокра-
щение и даже приостановка банковского
кредитования, переключение коммерче-
ских банков на более прибыльные валют-
ные и спекулятивные операции, резкое
увеличение вывоза капитала, снижение
рентабельности в реальном секторе эко-
номики, разгон инфляции по причине
обвала валютного курса рубля. Все это
произошло в значительной мере вслед-
ствие принятых Банком России решений
о повышении ключевой процентной став-
ки до небывалых 17 % и резкой деваль-
вации, а затем отказа от регулирования
курса рубля и перевода его формирова-
ния в режим свободного плавания. Эти
меры принимались именно Центробан-
ком в рамках его компетенции, и поэтому
ответственность за их последствия пол-
ностью лежит на нем.

Поскольку среди всех задач денежно-
кредитной политики Банк России скон-
центрировался на скорейшем подавлении
инфляции, авторы статьи пытаются дока-
зать ее глубинный монетарный характер
и поэтому относят борьбу с ней почти
исключительно к компетенции денежных
властей. Заявив, что «тезис о немоне-
тарном характере инфляции в России
представляется ошибочным» [1, c. 7],
они выдвинули свое понимание этого
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феномена, считая немонетарной компо-
нентой инфляции только ту, на которую
Центральный банк не может повлиять.
На этом основании они объявляют мо-
нетарной и ту часть инфляции, которая
вызывается повышением тарифов есте-
ственных монополий, переносом на цены
изменений курса рубля и инфляционными
ожиданиями потребителей. Но приводя-
щиеся затем пояснения не убедительны.
Прямая корреляция темпов роста тари-
фов и денежной массы вовсе не означает,
что тарифы напрямую зависят от эмис-
сии, так как причины повышения та-
рифов, как и любых цен, совершенно
иные, и связаны они в первую очередь
с постоянно растущими трансформаци-
онными и трансакционными издержками
производителей и с необходимостью на-
капливать дополнительные инвестиции
в расширение бизнеса. Регулярная же ин-
дексация тарифов по мере общего роста
цен также напрямую с денежной эмисси-
ей не связана, как и не связаны с ней
устанавливаемые любыми монополиста-
ми чрезмерно высокие или демпинговые
цены. Считать монетарной перенос внеш-
ней инфляции через растущие мировые
цены или через девальвацию курса рубля
также неправомерно, ибо рост внутрен-
них цен в данном случае никак не связан
с денежной эмиссией.

Объявить монетарной классическую
инфляцию издержек, на которую в нор-
мальных условиях приходится подавля-
ющая ее часть, понадобилось авторам
статьи только для того, чтобы оправдать
вредоносный курс Центробанка на подав-
ление инфляции исключительно сдержи-
ванием роста денежной массы. Увлекшись
борьбой с инфляцией только монетарист-
скими средствами, Банк России принес
в жертву достижению этой цели эко-
номический рост и жизненный уровень
населения. В качестве единственного по-
ложительного результата своей политики
он предъявляет фактическое снижение
годовой инфляции в 2017 году до желае-
мого уровня в 4 %. Этого, действительно,
нельзя отрицать, только закрадывается
крамольная мысль: а не следствие ли
это стабилизации валютного курса рубля
и наступившей экономической рецессии,
снизившей покупательную способность
на внутреннем рынке?

Когда происходит единовременное
резкое повышение цен, то в последующие
годы инфляция может быть даже нулевой,
но это не отменяет того факта, что
цены уже находятся на таком уровне,
которого они достигли бы за последующие
несколько лет. Отрицательные эффекты
такой взрывной и масштабной инфляции
для платежеспособности населения более
выражены, чем если бы цены росли
несколько лет до достижения внезапно
поднявшегося в прошлом уровня.

На практике в нашей стране произо-
шло следующее: рост цен на импортные
товары, вызванный девальвацией рубля
и подхваченный отечественными произ-
водителями и торговцами с целью повы-
шения своей рентабельности, сам собой
сошел на нет в условиях несколько укре-
пившегося и стабилизировавшегося затем
рублевого курса. Если импорт вновь стал
расти, а цены на импортные товары
перестали повышаться и начали даже сни-
жаться, в то время как платежеспособный
спрос населения, государства и про-
изводителей остался на низком уровне
по причине экономической рецессии, то
в этих условиях исчезли объективные при-
чины для общего роста цен и наступило
их обратное движение, которое в других
странах приводило даже к дефляции. Весь
этот процесс никак не связан с флуктуа-
цией денежной эмиссии.

Авторы статьи убеждены, что «высо-
кая и непредсказуемая инфляция, которая
в российских условиях неизбежно по-
следует за политикой ”количественного
смягчения“ и попыткой поддерживать
заниженный обменный курс, повысит
ставки кредитования и сделает долгосроч-
ное кредитование невыгодным, что суще-
ственно затормозит процесс накопления
капитала» [1, c. 20–21]. Они правильно
указывают на нежелательные последствия
высокой инфляции как таковой, но не-
верно считают, что она предсказуемо
последует за «количественным смягче-
нием». Во-первых, этого не происходит
в странах, уже применивших такую поли-
тику (ни в США, ни в Европейском союзе).
Ссылка на российскую специфику также
не убеждает, так как не раскрывается,
в чем она конкретно состоит. В любом

ФОТО
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случае замена рестриктивных мер в де-
нежной политике на стимулирующие
неизбежно приводит к хозяйственному
оживлению, которое сопровождается ро-
стом инфляции только тогда, когда резко
увеличивается платежеспособный спрос
населения, что маловероятно в условиях
нынешней депрессии, по крайней мере
в первые годы после запуска монетарного
мультипликатора.

Опасения, что целевое финансиро-
вание из денежной эмиссии отдельных
отраслей лишит их стимулов к повыше-
нию эффективности и будет обременять
другие отрасли инфляционным налогом,
также лишены основания. Они построены
на предвзятой убежденности, что любая
эмиссия приводит к инфляции. На са-
мом же деле все зависит от того, на какие
цели направляются новые денежные ре-
сурсы. Если бы они поступали, например,
в сельское хозяйство в форме целевых де-
шевых кредитов вместо или в дополнение
к нынешнему льготному кредитованию
с использованием субсидируемой госу-
дарством процентной ставки, то на этом
не наживались бы необоснованно ком-
мерческие банки, а главное — гораздо
большее число сельхозпредприятий инве-
стировало бы кредитные средства в свое
производство. То же самое можно ска-
зать и об увеличении подобного эмисси-
онного финансирования станкостроения
и других отраслей, приоритетное разви-
тие которых крайне необходимо хотя бы
из соображений государственной без-
опасности.

Неприятие селективного подхода яв-
ляется одной из серьезных ошибок сторон-
ников равнозначной для всех денежно-
кредитной и любой другой экономической
политики. Однако и сплошной народно-
хозяйственный подход может дать в не-
которых случаях позитивный результат.
Например, направление средств денеж-
ной эмиссии на целевое пополнение
исключительно тощих по международным
меркам амортизационных фондов пред-
приятий резко увеличило бы инвести-
рование из их собственных источников
в обновление оборудования, уменьши-
ло бы их невероятно высокие расхо-
ды на текущий и капитальный ремонт

и имело бы антиинфляционный эффект,
устранив одну из причин постоянного
роста цен на их продукцию вследствие
увеличения текущих издержек. Но даже
если бы это и повлияло в какой-то мере
на рост инфляции, то этим стоило бы
пренебречь ради решения накопившихся
проблем, сдерживающих экономический
рост. Именно с этой целью многие го-
сударства прибегают к инфляционному
финансированию, облегчающему хозяй-
ственную деятельность и ускоряющему
развитие.

Уверенность авторов в исключитель-
ной недееспособности российской эконо-
мики в сравнении с другими успешными
странами позволяет им с легкостью иг-
норировать позитивный опыт Японии,
Южной Кореи, Китая, Сингапура, где
насыщенность реального сектора креди-
тами обеспечила, по признанию самих
авторов статьи, быстрый экономический
рост. У нас же все якобы по-другому:
«В России относительно низкая монети-
зация объясняется доминированием крат-
косрочного кредитования, что, в свою
очередь, связано с неопределенностью
макроэкономических условий, высокой
инфляцией, плохим инвестиционным кли-
матом и недостаточным развитием фи-
нансовых институтов. Другими словами,
низкая монетизация российской эконо-
мики не причина слабости финансовой
системы, а ее следствие» [1, c. 10].
Эта во многом правильная констатация
совсем не означает, что такая ситуа-
ция должна сохраняться вечно. В лю-
бом случае необходимо разорвать этот
порочный круг. Если виновата слабая
финансовая система, то почему бы Бан-
ку России не внести свой вклад в ее
укрепление, в частности путем эмиссион-
ного кредитования коммерческих банков
длинными деньгами вместо печатания
дополнительных денег для скупки ино-
странной валюты? Ведь важно не просто
констатировать наличие проблемы и по-
сле этого умыть руки, а попытаться
решить ее доступными средствами, кото-
рыми Центробанк действительно распо-
лагает, но не желает ими воспользоваться,
на что, собственно, и указывают его
критики.
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Графики, подтверждающие отсутствие
прямой корреляции между ростом де-
нежной массы и уровнем монетизации
и наличие таковой в отношении роста
потребительских цен, не показывают, как
распределяется эта совокупная масса.
А распределение может быть разным, —
сохраняющим нынешнее бедственное по-
ложение в области кредитования или сти-
мулирующим экономический рост, а также
направленным на накачку деньгами по-
требительского спроса или на содействие
производственной деятельности. Ответ-
ственная политика денежных властей как
раз и должна устанавливать нужные при-
оритеты, а не ограничиваться регулиро-
ванием только общего объема денежной
массы в обращении.

Даваемые в статье обоснования за-
предельно высокой ключевой ставки Цен-
тробанка основаны на уверенности в не-
обходимости сдерживания кредитования
в условиях растущей инфляции ради ее
подавления. При этом замалчивается тот
факт, что такая ставка срочно вводилась
с целью воспрепятствовать конвертиро-
ванию банками и компаниями рублевых
кредитных средств в валюту в период
обвала курса рубля и его свободного
плавания. Думается, что длительное со-
хранение процентных ставок на уровне,
намного (в настоящее время в два ра-
за!) превышающем понизившийся уровень
инфляции, объясняется уже не борьбой
с инфляцией, а необходимостью удержи-
вать рубль от дальнейшей девальвации,
поскольку этот косвенный рычаг стал
единственным после отказа от регулиро-
вания валютного курса. Следовательно,
Банк России решает с помощью денеж-
но-кредитной политики разные важные
задачи (подавление инфляции, поддержа-
ние курса рубля, регулирование денежной
массы в обращении), не обращая вни-
мания на негативное воздействие этих
мер на экономическое развитие. Именно
это вменяют ему в вину многочислен-
ные критики и именно этого не желают
слышать денежные власти, убежденные
в собственной правоте несмотря на пла-
чевные макроэкономические показатели.

Складывается впечатление, что все
делается для того, чтобы оставить без

кредитных денег производство, развитие
которого мешало бы рутинным действиям
Центробанка. Странно в таком случае,
почему до сих пор у нас практикуется
потребительское и ипотечное кредитова-
ние, которое явно разгоняет инфляцию
искусственно поддерживаемым платеже-
способным спросом, в то время как тор-
мозится увеличение производимой про-
дукции, влияющее естественным путем
на замедление роста цен.

Авторы статьи твердо уверены в не-
пригодности режима управляемого валют-
ного курса: «На наш взгляд, возвращение
регулятора к активной валютной политике
и, особенно, таргетирование обменного
курса нецелесообразны, поскольку по-
добная политика не позволит добиться
декларируемых целей, но сделает фи-
нансовую систему заложницей хрупкого
режима управляемого курса» [1, c. 17].
Напомним, что денежные власти не дума-
ли так совсем недавно, когда израсходо-
вали за короткий срок треть приличного
объема золотовалютных резервов (около
600 млрд долларов) для поддержания не-
реально высокого валютного курса рубля.
И отказались они от такой практики
по причине ее явной неэффективности
в конкретных условиях сильно завышен-
ного рублевого курса и из опасения
остаться вообще без резервов. Теперь же
прозревшие чиновники бросаются в дру-
гую крайность, но уже по идейным
соображениям. Как объясняется в статье,
«рыночное курсообразование не создает
дополнительных рисков, но способству-
ет более мягкой коррекции реального
обменного курса и платежного баланса
при изменении условий торговли» [1, c.
6]. Поражает настойчивая убежденность
сторонников такой позиции в зависи-
мости обменного курса исключительно
от условий торговли товарами, услугами,
валюты, ценных бумаг, но никак не от об-
щего состояния национальной экономики
и от ее важнейших валютно-финансовых
пропорций. Именно воздействие на эти
глубинные факторы может реально обес-
печить стабильность курса, после чего
ему будет не страшна никакая либерали-
зация обменного режима.

ФОТО
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Отстаиваемое в статье подчеркнуто
одностороннее мнение, что режим регу-
лируемого обменного курса рубля будет
обеспечивать лишь иллюзию стабильности
и приведет в долгосрочной перспективе
к кризисам в платежном балансе страны,
и усилению ее зависимости от условий
внешней торговли, что обусловлено доми-
нированием сырья в структуре экспорта,
казалось бы, исходит из верной конста-
тации общей разрегулированности нашей
производственно-финансовой сферы, но,
тем не менее, нельзя же игнорировать
очевидные позитивные стороны предска-
зуемой устойчивости валютного курса
национальной денежной единицы для
внешней торговли, банковского кредито-
вания и платежной системы. И пожелания
о временном введении фиксированно-
го курса рубля высказываются скорее
от безысходности при виде того, как Цен-
тробанк безучастно наблюдает за массо-
вой утечкой капитала за границу. Хочется
напомнить в этой связи, что ограни-
чение волатильности валютного курса
входит в список главных задач любого
центрального банка, а для России это
особенно важно с учетом продеклариро-
ванного стремления создать собственный
мировой финансовый центр и двигаться
в сторону международной конвертируе-
мости рубля.

Когда денежные власти руководству-
ются обычными рыночными критериями
установления финансового равновесия,
то они не принимают во внимание не-
обходимость для отставшей в развитии
страны, каковой сегодня является Россия,
преодоления этой отсталости в услови-
ях не замкнутой национальной эконо-
мики, а глобализированного мирового
хозяйства, где макроэкономические про-
порции автоматически устанавливаются
в масштабах не отдельно взятой страны,
а в рамках всего мира. Нельзя надеяться
на то, что современный рынок обес-
печит развитие в отдельной стране тех
производств, которых ей не хватает для
гармоничного развития. Общемировой
рынок, наоборот, стимулирует ее сложив-
шуюся специализацию на уже ставших
конкурентоспособными видах продукции
и тормозит развитие и даже разрушает

неперспективные по мировым критери-
ям производства. Поэтому в отдельных
странах происходит не сбалансирован-
ное развитие изолированного народно-
хозяйственного комплекса, а однобокая
специализация на конкурентоспособных
на данный конкретный момент товарах,
каковыми в России исторически стали
энергоносители и иное сырье.

Если мы будем ориентироваться толь-
ко на краткосрочные рыночные критерии,
то будем консервировать нашу отсталую
хозяйственную структуру. Именно эту
ошибку совершают авторы статьи, утвер-
ждая, что «показатели экономической
активности свидетельствуют о том, что
выпуск в российской экономике близок
к своему потенциальному уровню, по-
этому монетарная экспансия позволит
повысить темпы роста ВВП только в крат-
косрочной перспективе, а затем наступит
стагфляция» [1, c. 6]. Действительно, ес-
ли ориентироваться только на с трудом
выживший после рыночных реформ де-
вяностых годов скудный экономический
потенциал, то его вряд ли активирует
любая денежно-кредитная политика. Она
сможет только еще больше урезать его,
если не будут приниматься меры по его
целенаправленному расширению.

Глобальный рынок действует на стра-
новую экономику безжалостно и жест-
ко, ликвидируя неконкурентоспособные
в мировом масштабе производства. Он,
действительно, все расставляет по своим
местам, только вряд ли мы сможем до-
вольствоваться уготованным нам местом
и обязаны переходить на выпуск инно-
вационной продукции вопреки сиюми-
нутной рыночной логике. Денежно-кре-
дитные инструменты, предназначенные
для регулирования статичной экономики,
не подходят для растущего и транс-
формирующегося хозяйства, выполняю-
щего задачи преобразования отраслевой
структуры, перехода от экспортно-сы-
рьевой к инноввационно-индустриальной
модели развития. Этого не понимает
наш денежный регулятор и своей по-
литикой тормозит экономический рост,
не вписывающийся в нынешнюю модель
глобализации, при которой передовые
страны становятся еще более развитыми
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и богатыми, а отставшие играют роль их
стагнирующей и бедной периферии. Все
доводы, приводящиеся в статье в оправ-
дание политики Центробанка, построены
именно на таком ложном понимании
стоящих перед страной задач, на фак-
тическом отрицании целесообразности
альтернативного пути развития и иных
критериев народнохозяйственной эффек-
тивности.

Итоговый вывод авторов статьи о том,
что «проводимая сегодня денежно-кре-
дитная политика близка к оптимальной
и не требует существенного пересмот-
ра» [1, c. 21] свидетельствует об их
принципиальном неприятии любой кри-
тики. Их зашоренность абстрактными
теоретическими доводами, не учитыва-
ющими специфики России как сильно
отстающей в развитии страны, ее нынеш-
него международного положения, усу-
губляемого разорительными санкциями
со стороны коллективного Запада, и на-
стоятельной необходимости совершить
быстрый индустриально-технологический
рывок, граничит, к сожалению, с утратой
элементарного здравого смысла.

На самом же деле экономический
и научно-технический прорывы могут
быть обеспечены при проведении толь-
ко такой политики, которая, казалось бы,
противоречит классической рыночной ло-
гике, требующей отказаться от беспер-
спективных отраслей ради преимуще-
ственного выпуска продукции уже про-
рвавшихся на мировой рынок произ-
водств. Если внешние рынки уже на-
сыщены аналогичными товарами и если
их производство невозможно увеличить,
как фактически обстоит дело с нашим
сырьем, запасы которого близки к исчер-
панию и мировые цены на которое падают,
то необходимо использовать преимуще-
ства нашего обширного отечественного
рынка и осваивать высокотехнологичные
изделия для продажи их внутри страны.
Это станет мощным драйвером роста
и возможным трамплином для последую-
щей внешней экспансии.

В отличие от малых стран с узким
внутренним рынком, нам нет нужды про-
изводить продукцию сразу на экспорт,
а целесообразно сосредоточиться на на-

сыщении внутреннего спроса отечествен-
ными изделиями. Для этого потребуются
другие, отличные от сегодняшних, уста-
новки денежно-кредитной и валютной
политики, рассчитанные не на консерва-
цию, а на радикальное изменение макро-
экономических пропорций. Здесь нужен
не обычный бухгалтерский расчет, а глубо-
ко научный экономический и финансовый
подход, обеспечивающий не только коли-
чественные, но и качественные перемены
в нашем народном хозяйстве. Главным
требованием к денежно-кредитной поли-
тике должно стать не стерилизация денег
ради поддержания существующей ста-
бильности, а их активное использование
для обеспечения экономического роста,
не их накопление на будущее, а немедлен-
ное инвестирование в дело, приносящее
стабильные доходы и растущие налоговые
поступления в государственный бюджет.
Тогда не нужно будет никаких «зана-
чек» и «подушек безопасности», которые
по размерам всегда меньше, чем отдача
от вовремя и с умом вложенных средств.

Призывы реализовать (в который уже
раз!) широкий спектр экономических
реформ, «направленных на повышение
качества государственного управления,
расширение частной инициативы, сокра-
щение доли государства в экономике,
стимулирование инвестиций в человече-
ский капитал и технологическое обновле-
ние, встраивание отечественных компа-
ний в глобальные цепочки добавленной
стоимости и др.» [1, c. 21] сводятся
к известному и набившему оскомину
набору прекраснодушных пожеланий без
указания на то, как конкретно все это
можно осуществить на практике. Никакой
рынок с его сугубо краткосрочными кри-
териями, консервирующими в основном
сложившуюся ситуацию, не в состоянии
обеспечить необходимые кардинальные
перемены, способные вывести нашу стра-
ну из экономической отсталости и занять
передовые позиции в мире. Сделать это
можно только осознанным целеполагани-
ем и возвращением к народнохозяйствен-
ному планированию, которое, конечно же,
не может быть административно-распре-
делительным, а должно строиться с учетом
нынешних рыночных реалий.

ФОТО
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Разработать научно обоснованную со-
циально-экономическую стратегию и ре-
алистичный план ее реализации не пред-
ставит большой трудности. Специали-
сты легко расставят нужные приоритеты.
Главным является вопрос, как обеспечить
выполнение такого плана. В наших рыноч-
ных условиях с преобладанием частной
собственности единственным способом
достижения плановых целей может быть
широкое использование государственно-
частного партнерств, а именно добро-
вольное участие бизнеса с его финан-
совыми ресурсами в выполнении утвер-
жденных программ с использованием
разных государственных гарантий, госза-
казов и госзакупок, софинансирования
из госбюджета крупных проектов, льгот-
ного кредитования, взаимообязывающих
коммерческих контрактов на производ-
ство новой продукции и выполнение
строительно-монтажных работ. Такое пла-
нирование в отличие от директивного или
индикативного можно назвать коммуни-
кативным, или партнерским.

Такой вариант действий, конечно,
не отвечает идейной концепции, отстаи-
ваемой авторами статьи. Они по существу
проповедуют идеологию бездействия, ми-
нимального сознательного вмешательства
в экономическую сферу, которая должна
регулироваться только рынком. Но вряд ли
можно найти хоть одну страну в мире,
которая жила бы по таким правилам.
Предлагая свои рецепты совершенство-
вания хозяйственной системы, авторы
вступают в логическое противоречие
с собственной убежденностью в опти-
мальности работы ее отдельных звеньев,
в частности денежно-кредитной полити-
ки. Как может одно звено безупречно
функционировать в едином разбаланси-
рованном механизме, результаты работы
которого столь плачевны? Видимо, оно

выполняет какие-то другие задачи, если
удовлетворено проводимой политикой,
несмотря на экономическую рецессию
и отсутствие внятного плана вывода стра-
ны из затянувшегося кризиса.

Ознакомившись с изложенными в ста-
тье мотивами нынешней денежно-кредит-
ной политики, сводящейся к манипулиро-
ванию имеющимися рычагами ради под-
держания мало привлекательного статус-
кво, убеждаешься, к сожалению, в ил-
люзорности надежд на какой-либо эко-
номический прогресс в развитии нашей
многострадальной страны при сохране-
нии проводимого денежными властями
курса.

Как явствует из названия и содержа-
ния статьи трех авторов, они в принципе
отвергают саму возможность стимулирую-
щей денежно-кредитной политики. Вноси-
мые в ее защиту предложения объявляются
мифами, не учитывающими и искажаю-
щими реальность. В действительности же
мы в этой статье имеем дело со своего
рода мифологией реальности, используе-
мой авторами для доказательства невоз-
можности изменения нынешнего курса
в сложившихся на сегодня неблагопри-
ятных условиях и бесперспективности
надежд на лучшее будущее. К счастью,
любая действительность является резуль-
татом сознательной деятельности людей,
а не творением бездушного рынка, кото-
рый только приводит их усилия к общему
знаменателю, корректируя чрезмерные
отклонения от объективной логики под-
держания экономической эффективно-
сти. И уповать, следовательно, прихо-
дится не на стихийное саморазвитие,
а на осознание властями неизбежности
скорейшего возрождения нашей эконо-
мики и правильный выбор действенных
средств для достижения этой цели.

•

•

•

•

•

•По всей
статье
ссылки
только на ис-
точник [1].
Так должно
быть?
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Основные тезисы

∙ Проведенные в статье исследования показали, что межрегиональные при-
граничные социально-экономические (в том числе и эколого-экономиче-
ские) отношения представляют собой один из наименее изученных ас-
пектов теории региональной экономики. В работе обосновывается необ-
ходимость и целесообразность выделения приграничной экономики, изу-
чающей воспроизводственные процессы в приграничных регионах, как
важного и перспективного направления регионалистики.

∙ В настоящее время не приходится говорить о существовании достаточно
полной системы показателей, на основе которой можно получить всесто-
роннюю комплексную информацию о состоянии и динамике межрегио-
нальных приграничных хозяйственных взаимодействий и связей. В работе
предложена система показателей, характеризующая приграничные хозяй-
ственные отношения — их современное состояние и динамику.

∙ Целесообразно выделять внутренние и внешние приграничные регионы,
причем предложенную автором систему показателей можно использовать
в обоих случаях.

mailto:kvp_{}ruk@mail.ru?subject=01/2018
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Экономическая система пригранич-
ных регионов является важной составной
частью экономики Российской Федера-
ции, также как и экономики ряда других
государств на постсоветском простран-
стве. Происхождение и генезис хозяй-
ственной системы в различных пригра-
ничных регионах, как правило, суще-
ственно отличаются друг от друга, что
в значительной мере объясняется особен-
ностями природно-климатических усло-
вий развития территориальной экономи-
ки, спецификой ресурсного потенциала
каждого региона, его географическим
расположением и рядом других факто-
ров [1].

Создание условий для оптимально-
го взаимодействия между различными
приграничными территориальными обра-
зованиями требует системного подхода
и полного учета многообразия направ-
лений и форм межрегиональных хозяй-
ственных связей. В частности, крайне
важно рассмотреть вопрос о разработке
комплекса статистических показателей,
на основе которых можно проанали-
зировать динамику изменений в систе-
ме межтерриториальных взаимодействий,
а также изучить проблему повышения эф-
фективности между приграничными хо-
зяйственными комплексами

•

•
при переходе

•

•

•

•Уточните,
пожалуйста,
что имелось
в виду, т.к. не
совсем ясно
как может
повышаться
эффектив-
ность между
хоз. ком-
плексами.

к рыночным отношениям и в процессе их
развития. Эти и подобные вопросы иссле-
дуются в специальных разделах региона-
листики, названных нами приграничной
экономикой и приграничной экологией.

Среди наименее изученных проблем
теории региональной, в том числе меж-
региональной, экономики, как в теоре-
тическом, так и в практическом аспекте
являются проблемы анализа межрегио-
нальных социально-экономических и эко-
логических взаимодействий и взаимо-
связей между приграничными регионами
различных государств [2]. Учитывая акту-
альность создания условий для оптималь-
ного взаимодействия между пригранич-
ными территориальными образованиями
разных стран, в статье рассматриваются
разнообразные вопросы развития при-
граничной экономики, т. е., иначе говоря,
вопросы эффективного развития пригра-
ничных регионов.

Россия как крупнейшая по занимае-
мой площади страна мира имеет также
и очень протяженную границу. Наша
страна граничит с большим числом госу-
дарств, как дружественных в настоящее
время с РФ (Беларусь, Казахстан, Китай),
так и с государствами, у которых с Рос-
сией серьезные проблемы и разногласия
как политического, так и экономического
характера (Украина, Прибалтийские госу-
дарства).

Все это определяет актуальность и зна-
чение исследования воспроизводствен-
ной системы в приграничных регионах.
Учитывая значительное количество на-
ходящихся на территории РФ регионов,
имеющих приграничный статус, а также
разнообразие политических, экологиче-
ских, социальных и экономических усло-
вий и факторов развития приграничных
территорий целесообразно интенсифици-
ровать процесс изучения особенностей
функционирования экономики пригра-
ничных регионов и выявления общих тен-
денций и закономерностей их развития.

Актуальность и необходимость интен-
сивного развития приграничной эконо-
мики определяется также и тем обстоя-
тельством, что во многих других странах
также имеется достаточно много пригра-
ничных территорий — например, в Китае,
Украине и многих других государствах
(особенно у крупных по занимаемой пло-
щади государств — как правило, действует
следующая закономерность: чем крупнее
по размерам занимаемой территории
страна, тем больше у нее число пригра-
ничных регионов, хотя это, конечно же,
не единственный фактор, определяющий
эту величину). Достаточно напомнить,
что только Белгородская область Рос-
сии граничит сразу с тремя областями
Украины — Харьковской, Сумской и Лу-
ганской.

Таким образом, межрегиональные
приграничные социально-экономические
(в том числе и эколого-экономические)
отношения представляют собой один
из наименее изученных аспектов тео-
рии региональной экономики. В частно-
сти, в настоящее время не приходится
говорить о существовании достаточно
полной системы показателей, на основе
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которой можно получить всестороннюю
комплексную информацию о состоянии
и динамике межрегиональных пригра-
ничных хозяйственных взаимодействий
и связей. Во многом именно с этим об-
стоятельством связано отсутствие полной
и достаточно достоверной статистической
информации об эколого-экономических
отношениях между разными пригранич-
ными регионами. В связи с этим весь-
ма актуально рассмотрение проблемы
о системе показателей, характеризую-
щих различные направления и формы
межтерриториальных приграничных хо-
зяйственных взаимосвязей.

Однако необходимо добавить следу-
ющее. При изучении проблемы эконо-
мических взаимоотношений между при-
граничными районами, регионами имеет
смысл, на наш взгляд, выделить два
аспекта — внутренний и внешний. Вто-
рой аспект — традиционный, когда рас-
сматриваются два приграничных региона
из разных стран, а первый аспект — это
когда взаимодействуют в сфере экономи-
ки соседние регионы одного государства.
Предложенная нами система показате-
лей применима не только во втором,
но с некоторыми допущениями и в пер-
вом случае.

В начальном разделе системы пока-
зателей о приграничном экономическим
сотрудничестве соседних государств не-
обходимо сначала указать общее число
приграничных регионов в данной стране,
определить их удельный вес в общем
числе регионов в стране, указать общее
число соседних, граничащих со страной
государств, количество приграничных ре-
гионов с каждой из соседних стран,
а также среднее число приграничных
регионов на одно соседнее государство
и в среднем на 1000 км границы анализи-
руемой страны. Важно также определить
количество внешних приграничных реги-
онов окружающих стран.

Кроме этого, следует отметить общую
площадь, занимаемую приграничными ре-
гионами в целом, а также ее удельный
вес в общей площади, занимаемой ана-
лизируемым государством. Важно также
оценить суммарный ВРП приграничных
регионов и его долю в ВВП страны, а так-
же удельный вес этой группы регионов

в экспорте и импорте страны. Следует
учесть также эмиграцию и иммиграцию
населения (в том числе, в трудоспособном
возрасте) из приграничных регионов и их
долю в общем числе эмигрантов и имми-
грантов. По аналогии следует отследить,
на наш взгляд, экспорт и импорт капитала
из приграничных регионов исследуемого
государства, а также определить их долю
в общем экспорте и импорте капитала
этого государства.

В этой системе в особую группу сле-
дует выделить показатели, характеризую-
щие межрегиональную торговлю между
приграничными территориями. Целесо-
образно использовать показатели экспор-
та и импорта, измеряемые как в сто-
имостной, так и в натуральной форме
между приграничными территориями двух
сопредельных государств, а также пока-
затели удельных весов, долей объемов
их экспорта и импорта из одного при-
граничного региона в другой в общем
суммарном объеме экспорта и импорта
каждого из анализируемых приграничных
регионов.

Правда, в этой связи может возник-
нуть путаница из-за того, что многие
регионы, особенно относящиеся к погра-
ничным, непосредственно торгуют с дру-
гими государствами и поэтому в этих
случаях более правильным было бы, если
под региональным импортом и экспортом
понимать соответственно ввоз в регион
и вывоз товаров и услуг из данного
региона за границу, а для обозначения
результатов собственно межрегиональной
торговли использовать показатели межре-
гионального ввоза и межрегионального
вывоза. Такое разграничение понятий
позволит осуществлять более точный учет
торговых отношений определенного ре-
гиона как с иными регионами страны,
так и с другими государствами. Если же
мы хотим получить общее представление
о торговых отношениях определенного
региона (т. е. вне зависимости от то-
го, с каким субъектом хозяйствования
осуществляются торговые операции —
со страной или с другим регионом),
то целесообразно, на наш взгляд, ис-
пользовать показатели совокупного ввоза
в данный регион и совокупного вывоза
из региона.
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Предложенный подход позволяет учи-
тывать в статистике особенности торго-
вых отношений региона в зависимости
от специфики его торгового партнера
(т. е. иного региона той же самой страны
или другого государства). Таким образом,
в соответствии с нашим подходом при-
менительно к конкретному региону под
региональным экспортом понимаются то-
вары или услуги, произведенные в данном
регионе и проданные покупателям в дру-
гих странах. Под региональным импортом
понимаются приобретенные в других го-
сударствах и ввезенные в данный регион
товары и услуги. Под межрегиональным
вывозом понимаются товары и услуги,
произведенные в данном регионе и про-
данные покупателям в других регионах
того же самого государства. Под межре-
гиональным ввозом понимаются приоб-
ретенные в других регионах страны и вве-
зенные в данный регион товары и услуги.
Под совокупным вывозом из региона по-
нимаются товары и услуги, произведенные
в данном регионе и проданные покупате-
лям как в других странах, так и в других
регионах того же самого государства.
Поэтому совокупный вывоз из региона
равен сумме между региональным экс-
портом и межрегиональным вывозом. Под
совокупным ввозом в регион понимаются
приобретенные как в других регионах
страны, так и в других государствах
и ввезенные в данный регион товары
и услуги. Поэтому совокупный ввоз в ре-
гион равен сумме между региональным
импортом и межрегиональным ввозом.
В связи с необходимостью учета экологи-
ческой составляющей в каждом из этих
показателей следует выделить ту часть, ко-
торая приходится на экологически чистую
продукцию (т. е. в статистическом учете
следует использовать и такие показате-
ли, как региональный экспорт и импорт
экологически чистой продукции, межре-
гиональный ввоз и вывоз экологически
чистой продукции, показатели объемов
экологически грязных ингредиентов, дви-
жущихся из одного региона в другой,
в том числе и объемы выбросов ве-
ществ, загрязняющих окружающую среду
и т. д. — этими вопросами должна зани-
маться межрегиональная экология, в том
числе приграничная экология).

Учитывая все вышесказанное, для
каждого приграничного региона обоих
соседних государств важно также опреде-
лить удельный вес (в процентах) объемов
его экспорта и импорта в приграничный
регион другой страны в общих показате-
лях не только его суммарного региональ-
ного экспорта и импорта соответственно,
но и удельный вес, долю в объемах его
межрегионального вывоза и межрегио-
нального ввоза, а также долю в его
совокупном вывозе и в совокупном ввозе
соответственно. Это расширение исполь-
зуемых показателей позволит получить
более полную и точную картину хозяй-
ственных взаимодействий между двумя
приграничными регионами различных го-
сударств.

Если же какой-то приграничный реги-
он одной страны граничит сразу с несколь-
кими регионами другого государства, то
кроме всей вышеперечисленной группы
показателей целесообразно использовать
также еще и суммарный показатель экс-
порта и импорта из приграничного ре-
гиона во все территории другой страны,
с которыми он граничит. Целесообразно
также, на наш взгляд, определить удель-
ный вес суммарных показателей объемов
экспорта и импорта из приграничного
региона одной страны во все эти не-
сколько приграничных регионов другого
государства в общих объемах не только
его суммарного регионального экспорта
и импорта соответственно, но и удельный
вес в объемах его межрегионального вы-
воза и межрегионального ввоза, а также
долю в его совокупном вывозе и совокуп-
ном ввозе соответственно.

Понимать это нужно следующим обра-
зом. Целесообразно, на наш взгляд, опре-
делять, каков объем экспорта, например,
из Белгородской области РФ в Харьков-
скую область Украины, а также долю этого
показателя в суммарном объеме экспорта
товаров и услуг из Белгородской области
на Украину в целом. Следует также опре-
делять суммарный объем импорта товаров
и услуг, осуществляемого в Белгородскую
область РФ из Харьковской области,
а также удельный вес этого показателя
в суммарном импорте товаров и услуг
в Россию из регионов Украины в целом.

ФОТО
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Как известно, в статистике между-
народной торговли выделяют также по-
казатели экспортной квоты и импортной
квоты, под которыми понимаются установ-
ленные государственными организациями
соответственно ограничения объемов экс-
порта и импорта конкретных товаров.
В определенном смысле эти понятия мо-
гут использоваться и на региональном
уровне, ибо устанавливаемые в целом
по стране количественные ограничения
на экспорт и импорт определенных това-
ров далее распределяются по конкретным
регионам, в том числе и приграничным.
По аналогии, могут использоваться пока-
затели квоты межрегионального ввоза или
вывоза, а также квоты совокупного ввоза
в приграничный регион или совокупного
вывоза из региона (в том числе и экологи-
чески чистой продукции), причем такого
рода квоты могут в принципе устанавли-
ваться как на государственном уровне,
так и самими региональными властными
структурами. Последняя ситуация особен-
но часто встречается в условиях кризиса
недопроизводства.

В статистике международной торговли
выделяют также такой показатель, как чи-
стый экспорт товаров и услуг, под которым
понимается разница между совокупным
экспортом и совокупным импортом стра-
ны за год. Очевидно, что понятие чистого
экспорта товаров и услуг может исполь-
зоваться не только на национальном,
но и на региональном уровне — в этом
случае под чистым экспортом региона
понимается разница между совокупным
экспортом и совокупным импортом реги-
она за год. Для приграничных регионов
целесообразно также определять показа-
тель разницы экспорта товаров и услуг
приграничного региона одной страны
в приграничный регион другого государ-
ства и импорта в первый приграничный
регион из последнего, а также находить
показатель отношения этой разницы к ве-
личине чистого экспорта региона.

На наш взгляд, по аналогии имеет
смысл для более точной оценки объемов
межрегиональной торговли ввести по-
нятия чистого межрегионального вывоза
и чистого совокупного вывоза из региона.
При этом под чистым межрегиональным

вывозом следует понимать разницу между
межрегиональным вывозом и межреги-
ональным ввозом конкретного региона
за определенный период времени (обыч-
но за год). В свою очередь, под чистым
совокупным вывозом из региона следует
понимать разницу между совокупным вы-
возом из региона и совокупным ввозом
в регион за год. Величину этих разниц
также целесообразно сравнить с анало-
гичными показателями, полученными для
двух приграничных регионов из разных
государств [3].

Учитывая высокую продуктивность
использования аналогии между положе-
ниями теории международных экономи-
ческих отношений и положениями теории
межрегиональных экономических отно-
шений, особое внимание следует уделить
анализу такого важного показателя стати-
стики международной торговли, каковым
является внешнеторговый оборот. Как из-
вестно, под внешнеторговым оборотом
понимается сумма стоимостей экспорта
и импорта за определенный период: ме-
сяц, квартал, год. По аналогии можно
ввести понятие внешнеторгового оборота
региона, под которым следует понимать
сумму стоимостей регионального экспор-
та и регионального импорта за опреде-
ленный период. Для более точной оценки
объемов межрегиональной торговли целе-
сообразно использовать также показатели
межрегионального оборота (или товаро-
оборота), определенного для конкретного
региона и совокупного внешнеторгового
оборота региона. При этом под меж-
региональным оборотом региона следу-
ет понимать сумму межрегионального
ввоза и межрегионального вывоза ре-
гиона за определенный период: месяц,
квартал, год. Под совокупным внеш-
неторговым оборотом региона следует
понимать сумму между совокупным вво-
зом в регион и совокупным вывозом
из региона за определенный период. Все
эти показатели можно использовать и для
учета экологически чистой продукции.
Для приграничных регионов все вышепе-
речисленные показатели целесообразно
сравнить с аналогичными показателями,
рассчитанными для двух приграничных
регионов подобно тому, как это было
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сделано для чистого экспорта (только
в этом случае вместо разницы экспорта
и импорта для приграничных регионов
следует учитывать их сумму и сравнивать
ее с внешнеторговым оборотом для каж-
дого приграничного региона).

Таким образом, группа статистиче-
ских показателей, характеризующих меж-
региональную торговлю, включает зна-
чительно больше показателей, чем ана-
логичная группа показателей, характери-
зующих международную торговлю. Это
связано с тем, что регион как объект
хозяйствования в системе торговли свя-
зан с бо́льшим числом разновидностей
хозяйственных объектов, чем страна как
объект хозяйствования в системе меж-
дународной торговли, поскольку регион,
как правило, имеет торговые отноше-
ния не только с другими регионами,
но и с другими государствами [4]. Имен-
но поэтому в систему статистических
показателей, характеризующих межреги-
ональную торговлю наряду с показателями
экспорта, импорта, внешнеторгового обо-
рота (то есть наряду с показателями,
характеризующими также и международ-
ную торговлю) целесообразно включить
и такие показатели, как межрегиональ-
ный оборот, совокупный внешнеторговый
оборот региона и ряд других, специфич-
ных именно для статистики межрегио-
нальной торговли. Причем удельный вес
такого рода специфичных показателей
в общей группе показателей, характе-
ризующих межрегиональную торговлю,
напрямую будет зависеть от той доли,
какую во внешней торговле данного реги-
она занимает межрегиональная торговля,
а какую — торговля с другими государ-
ствами.

Важно учитывать также следующее
обстоятельство. Подобно тому, как ми-
ровой товарооборот определяется путем
суммирования внешнеторгового оборота
всех государств планеты, можно опре-
делять межрегиональный товарооборот
каждой страны путем суммирования меж-
регионального товарооборота каждого ее
региона, в том числе приграничного
(можно подсчитать сумму межрегиональ-
ного товарооборота всех приграничных
регионов страны и сравнить ее с об-

щероссийским показателем). Именно эта
величина и характеризует на макроуровне
взаимосвязь всех регионов страны в сфе-
ре торговли, причем межрегиональный
товарооборот государства меньше нацио-
нального товарооборота на величину сум-
мы внутрирегионального товарооборота
каждого региона (очевидно, что товаро-
оборот любого региона слагается из двух
частей: межрегионального товарооборо-
та региона и его внутрирегионального
товарооборота). В группе показателей,
характеризующих межрегиональную тор-
говлю, необходимо учитывать также по-
казатели товарной структуры и географи-
ческого распределения межрегиональной
торговли (в том числе и экологически
чистой продукции), показатели торгового
баланса региона, причем все показатели
следует учитывать не только в статике,
во и в динамике [5]. Все это можно
подсчитать и для приграничных регионов
в отдельности. Заканчивая рассмотрение
вопросов о группе показателей, харак-
теризующих межрегиональную торговлю,
нельзя не коснуться и еще одного.

В соответствии с кейнсианской тео-
рией экспорт оказывает множительное
(мультиплицированное) воздействие на до-
ход, подобно инвестициям и государ-
ственным расходам. Поэтому экспорт
и импорт, как и другие составляющие со-
вокупных расходов, действуют с мульти-
пликационным эффектом. В связи с этим
при анализе торговых отношений на тео-
ретическом уровне существенную роль
играет такой показатель, как мультипли-
катор внешней торговли, который ха-
рактеризует зависимость между приро-
стом национального дохода и вызвавшим
этот прирост чистым экспортом товаров
и услуг. Причем, ясно, что этот показатель
может использоваться и на региональ-
ном уровне. Очевидно, что по аналогии
можно ввести понятие мультипликато-
ра межрегиональной торговли, который
характеризует зависимость между приро-
стом чистого дохода региона и вызвавшим
этот прирост чистым межрегиональным
вывозом. Сумма мультипликатора меж-
региональной торговли и мультиплика-
тора внешней торговли региона будет
равна мультипликатору совокупной вне-
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региональной торговли данного региона.
Этот показатель характеризует зависи-
мость между приростом чистого дохода
региона и вызвавшим этот прирост чи-
стым совокупным вывозом из региона.
Для приграничного региона этот пока-
затель характеризует зависимость между
приростом чистого дохода этого региона
и вызвавшим этот прирост чистым экс-
портом из него в приграничный регион
другого государства.

Наряду с межтерриториальной тор-
говлей важнейшей формой межрегио-
нальных экономических отношений явля-
ется межтерриториальная миграция ра-
бочей силы. Поэтому другой важнейшей
группой показателей, характеризующих
межрегиональные взаимодействия, явля-
ется блок показателей межрегиональной
миграции рабочей силы. Эта группа по-
казателей достаточно полно разработана,
рассмотрим их подробнее. Здесь выделя-
ют такие показатели, как число выбывших
из региона за определенный период (в том
числе, в трудоспособном возрасте), число
прибывших в регион, сальдо миграции, от-
раслевая и территориальная структура ми-
грации, доля выбывших и прибывших в об-
щей численности жителей региона и т. д.

Для приграничных регионов эти по-
казатели целесообразно, на наш взгляд,
дополнить следующими: из общего числа
выбывших из региона за определенный
период времени (в том числе, в трудоспо-
собном возрасте) следует выделить тех,
кто оказался постоянно или временно,
но на длительный срок в другом пригра-
ничном регионе соседнего государства,
а также сравнить эту величину с общим
числом выбывших из региона за опре-
деленный период времени. Подобным
образом, из общего числа прибывших
в приграничный регион следует выделить
тех, кто прибыл из другого приграничного
региона соседнего государства, а также
сравнить эту величину с общим чис-
лом прибывших в данный приграничный
регион — тем самым определив долю при-
граничной миграции. Аналогично можно
подсчитать сальдо приграничной мигра-
ции и ее удельный вес в общем миграци-
онном сальдо региона. Следует добавить,
что определить, насколько свободен пе-

реток рабочей силы и капитала между
приграничными регионами разных стран
можно, исходя из существующих на дан-
ный момент времени договоренностей
об экономическом сотрудничестве меж-
ду этими государствами. Между Россией
и Украиной в последнее время имеются
определенные политические разногласия,
что негативно сказывается и на пригра-
ничном сотрудничестве в сфере экономи-
ки, тогда как между соседними странами,
входящими в Европейский Союз, прак-
тически нет существенных сложностей
в приграничном взаимодействии (кроме
некоторых случаев, прежде всего, связан-
ных с выходом из ЕС Великобритании).

Важнейшую роль в осуществлении
межрегиональных взаимодействий играет
транспорт, как грузовой, так и пассажир-
ский. Показатели статистики транспорта
включают следующую систему показате-
лей: показатели статистики перевозок,
эксплуатационной деятельности подвиж-
ного состава, материально-технической
базы транспорта, статистики труда, стати-
стики издержек производства и себесто-
имости перевозок, статистики финансов
транспорта. Причем многие показатели
из этой системы имеют непосредствен-
ное отношение к характеристике меж-
региональных приграничных взаимодей-
ствий — например, показатели важней-
шего раздела транспортной статистики,
характеризующие результаты основной
деятельности транспорта по перемеще-
нию созданного продукта или пассажиров
из одного приграничного региона в дру-
гой приграничный регион, коэффициент
равномерности перевозок по направле-
ниям и ряд других.

Наряду с физическими потоками то-
варов и перемещением населения суще-
ствуют и другие типы межрегиональных
связей. Другие потоки, такие, напри-
мер, как денежные и коммуникационные,
оставаясь большей частью невидимыми,
имеют не менее важное значение. В свя-
зи с этим в систему статистических
показателей, характеризующих межреги-
ональные эколого-экономические взаи-
модействия необходимо включить группы
показателей, отражающих межтерритори-
альное движение капиталов и инвестиций,
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финансово-кредитных средств (в том чис-
ле на природоохранные мероприятия),
информационных потоков между при-
граничными регионами. Так, например,
показатель сальдо по движению капиталов
и инвестиций учитывает приток и отток ка-
питалов из приграничного региона (в том
числе, в другой приграничный регион
соседней страны). Очевидно, что инве-
стирование капиталов из других регионов
и стран в какой-то регион означает при-
ток капитала, равно как и размещение
акций и облигаций в других регионах
и странах и получение краткосрочных
ссуд извне. Наоборот, инвестирование
капиталов, созданных в регионе, в другие
регионы и страны, покупка предприяти-
ями и населением региона облигаций,
акций в других странах и регионах,
а также предоставление краткосрочных
ссуд экономическим субъектам в дру-
гих регионах формирует отток капитала
из региона.

В отдельный блок следует выделить
группу показателей, характеризующих со-
циальный аспект межрегиональных отно-
шений, межтерриториальных взаимодей-
ствий между приграничными регионами.
Сюда, прежде всего, следует отнести по-
казатели, связанные с миграцией рабочей
силы из одного приграничного региона
в другой. В эту группу следует отнести та-
кие показатели, как сальдо межрегиональ-
ного миграционного обмена, количество
уехавших из региона в связи с высо-
ким уровнем безработицы, количество
приехавших и уехавших специалистов
определенного профиля и ряд других.

Таким образом, система показателей,
характеризующих межрегиональные со-
циально-экономические и экологические
отношения и хозяйственные связи меж-
ду приграничными территориями должна
включать различные блоки, группы по-
казателей: показатели межрегиональной
торговли, миграции населения, межтерри-
ториального перемещения капиталов и ин-
вестиций, финансово-кредитных средств,
информации. В особую группу следует
выделить сводные показатели, дающие
комплексную оценку динамики межреги-
ональных экономических отношений —
сюда следует отнести показатели платеж-

ного баланса приграничных регионов,
торгового баланса и пр. В каждой из этих
групп показателей следует выделить те
показатели, которые характеризуют при-
родоохранную деятельность.

Вопросы о разработке комплекса
показателей, характеризующих межтер-
риториальные социально-экономические
и экологические отношения между при-
граничными регионами соседних госу-
дарств, по существу, рассмотрены лишь
в постановочной форме — только даль-
нейшие исследования позволят создать
систему показателей, характеризующих
все многообразие форм и направлений
межтерриториальных хозяйственных свя-
зей. Тем не менее, уже сейчас ясно, что
разработка такого рода системы показа-
телей является одной из актуальных задач
экономической и экологической стати-
стики.

Известно, что развитие взаимовыгод-
ных экономических связей между Россией
и Украиной имеет объективные предпо-
сылки. Тесная взаимосвязь между двумя
государствами обоснована их геогра-
фическим положением, общей историей
и рядом других факторов, определивших
духовное родство, глубокие традиции,
отвечающие коренным интересам обеих
стран, поэтому приоритетность и осо-
бенности экономического сотрудничества
между Россией и Украиной обусловле-
ны многими факторами, в том числе,
сформировавшимися в рамках единого
народнохозяйственного комплекса СССР
и унаследованными от него экономи-
ческими взаимосвязями, нацеленностью
обеих стран на реформирование своих
экономик. В обеих странах имеется высо-
кий научно-производственный потенциал,
работоспособные и высокообразованные
трудовые ресурсы.

Сравнение макроэкономических по-
казателей двух стран за этот период
свидетельствует об их стремительном па-
дении в обоих государствах, однако сле-
дует отметить, что украинская экономика
пережила более сильный удар. Стиму-
лом не только экономического роста,
но и развития сотрудничества Белго-
родской области с регионами Украины
является увеличение объемов внутреннего
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потребления. Несмотря на то, что деятель-
ность по потребительскому кредитованию
в России, на первый взгляд, развивает-
ся достаточно бурно, на Украине рост
частных кредитов в домайданный период
был еще выше. Можно предположить, что
данная тенденция, с одной стороны, сви-
детельствует о совершенствовании бан-
ковской системы, а с другой, о растущем
уровне спроса на кредиты среди населе-
ния по достаточно высоким процентным
ставкам. Следует отметить, что объемы
потребительских кредитов в России еже-
годно увеличиваются, но медленнее, чем
в среднем по странам СНГ. Дополнитель-
ный анализ источников денежных средств
на потребительское кредитование насе-
ления и в России, и в Украине позволяет
сделать вывод об их в значительной мере
иностранном происхождении.

Важным фактором формирования
торговых отношений между Белгородской
областью и регионами Украины является
изменение реального эффективного ва-
лютного курса. Рост курса национальной
валюты стимулирует приток импортных
товаров на местные рынки и, наоборот,
негативно сказывается на экспорте. До-
статочно низкий курс российского рубля
позитивно отражался на развитии нацио-
нального хозяйства долгие годы. В послед-
ний период его рост стимулирует не экс-
портную деятельность, а импортную, что
создает жесткую конкуренцию на внут-
реннем рынке. Аналогичную динамику
по этому показателю имеет и Украина.
При изучении экономического взаимо-
действия России и Украины большое
значение приобретает анализ движения
трудовых ресурсов между государства-
ми. В настоящее время Украина является
по величине четвертым поставщиком ра-
бочей силы в Россию после Узбекистана,
Китая и Таджикистана.

Между Россией и Украиной в послед-
нее время в области миграции трудо-
вых ресурсов происходят существенные
изменения. Раньше преимущества Рос-
сии по сравнению с другими странами
СНГ «притягивали» иммигрантов, одна-
ко в последнее время экономика ряда
бывших стран-доноров (например, Ка-
захстана) стабилизировалась и устойчиво

развивалась. Постепенное улучшение со-
циально-политических условий привело
к снижению притока мигрантов из СНГ
в Россию. Тем не менее, можно ожи-
дать, что в дальнейшем усиление кризиса
в странах СНГ, в том числе и на Украине,
приведет к росту иммиграционного при-
тока в Россию из этих государств. В целом
анализ российско-украинских экономи-
ческих отношений в домайданный период
ее развития показал, что Украина была
по величине пятым торговым партнером
России после Германии, Нидерландов,
Италии, Китая, а в СНГ одним из первых,
даже опережая Республику Беларусь.

Для определения целесообразных усло-
вий развития торгово-экономических вза-
имоотношений приграничных районов
России и Украины важно выделить осо-
бенности взаимных поставок товаров
между странами в целом. Например, пре-
жде из России в Украину в основном
экспортировались машины и оборудо-
вание, продукция топливно-энергетиче-
ского комплекса, продукция химической
и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. В импорте России ведущими статья-
ми являлись черные и цветные металлы,
продовольственные товары, машиностро-
ительная продукция. Интересно, что для
экономики обоих государств существен-
ную роль играли поставки продукции
по кооперации. С обеих сторон в коопе-
рационных поставках участвовали свы-
ше 300 предприятий, причем, постав-
ки осуществлялись по 1250 позициям
из Украины в Российскую Федерацию
и по 1780 позициям из Российской Феде-
рации в Украину. Причем, подавляющее
большинство — около 90 % взаимных
поставок по кооперации приходилось
на промышленно развитые восточные
регионы Украины. В кооперационных
поставках участвовали в основном пред-
приятия машиностроения, оборонно-про-
мышленного комплекса, авиастроения,
химической промышленности, черной ме-
таллургии и легкой промышленности.

Отношение объемов экспорта и им-
порта к валовому региональному про-
дукту достигало 76 %, поэтому важ-
ным сектором экономики Белгородской
области являлась внешнеэкономическая
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деятельность. В домайданный период
в сферу внешнеэкономической деятель-
ности было вовлечено 1054 участни-
ка, осуществлявших торговые операции
с 68 странами мира. Однако, тогда
Украина по-прежнему являлась веду-
щим партнером Белгородской области —
внешнеторговый оборот этого региона
с регионами Украины, как показыва-
ют результаты анализа, имел постоянную
тенденцию к увеличению (за исключением
2002 года).

В домайданный период являлся поло-
жительной тенденцией рост как экспорта,
так и импорта товаров и услуг, но объ-
емы импортных поставок увеличивались
быстрее, что приводило к возникнове-
нию значительного отрицательного сальдо
торгового баланса. Интересно, что Белго-
родская область имела весьма скромную
долю в российском экспорте в Украину.
Необходимо также учесть, что область
не являлась поставщиком топливно-энер-
гетических ресурсов, занимающих значи-
тельный удельный вес в товарной струк-
туре российского экспорта в Украину.

Очевидно, что значение Украины
во внешней торговле Белгородской обла-
сти определяло необходимость развития
стратегического сотрудничества. Ярким
примером экономического сотрудниче-
ства между Россией и Украиной на базе
Белгородской и Харьковской областей
стало создание еврорегиона «Слобожан-
щина», что способствовало дальнейшему
развитию сотрудничества регионов Укра-
ины и Российской Федерации как друг
с другом, так и с регионами других
стран СНГ. «Слобожанщина» была необ-
ходима в том числе и для того, чтобы
реализовать инновационную модель вза-
имодействия между Харьковской и Белго-
родской областями. Улучшение в будущем
политических отношений между Россией
и Украиной позволит нормализировать
и систему экономических взаимосвязей
между приграничными регионами этих
двух братских стран. Таким образом,
можно видеть, что использование предло-
женной нами системы статистических по-
казателей позволит осуществлять анализ
и выявлять резервы повышения эффек-
тивности приграничного взаимодействия
в сфере экономики.
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В условиях продолжающегося эконо-
мического кризиса и санкций западных
государств, вызвавших угрозу падения
объемов производства, темпов экономи-
ческого роста и значительного сокраще-
ния притока инвестиций, стало возмож-
ным сокращение реальных доходов насе-
ления, уровня и качества его жизни. Все
эти обстоятельства требуют усиления вни-
мания к инновационно-технологической
направленности экономики, в чем значи-
тельную роль должны сыграть процессы
импортозамещения и новой индустриали-
зации.

•

•

•

•Просьба
проставить
источники ко
всем
рисункам и
таблицам

В экономическом развитии регионов
накоплены структурные дисбалансы, по-
этому необходимо изменить структуру
экономики регионов на основе техно-
логического обновления производства,
что позволит решать масштабные зада-
чи в сфере безопасности, социальном
развитии, создавать современные рабо-
чие места и повысить качество жизни
людей. Не менее важна и свобода пред-
принимательства. Надо дать возможность
бизнесу (и прежде всего малому и сред-
нему) развиваться. На это должны быть
направлены программы импортозамеще-
ния и поддержки экспорта, внедрение
инновационных технологий и подготовки
профессиональных кадров [1].

В обстановке жесткой конкуренции
на внешних рынках наиболее успешным
будет процесс инновационного разви-
тия производств, направленных в первую
очередь на обеспечение очень емкого
внутреннего рынка страны. Необходимо
также создать условия, чтобы отрасли, за-
нимающие лидирующее положение (а это
ресурсные отрасли), выступали одновре-
менно «кластерообразующими» звенья-
ми, т. е. создавали заказы и «тянули»
за собой обеспечивающие сферы и пред-
приятия (машиностроение, металлургию,
электронику, химические производства
и т. п.). Последним, с одной стороны,
будут созданы в рамках государствен-
ных программ некоторые преференции,
а с другой — им неизбежно придется по-
вышать технический уровень, конкурируя
с зарубежными производителями. Такой
должна быть концепция реиндустриали-
зации в национальной экономике [2].

В то же время опыт западных стран
показывает, что результаты инновацион-
ной деятельности, воплощенные в инве-
стициях, новых высокопроизводительных
системах едва ли могут считаться наибо-
лее значимым фактором экономического
роста. Основным источником роста в об-
щем и целом выступают масштабы инве-
стиционной деятельности с параметрами
новейших технологий. За последние годы
в большинстве европейских стран, в том
числе новых членов ЕС, уже не менее чет-
верти прироста ВВП достигается за счет
инновационного фактора, а в обрабаты-
вающей промышленности этот показатель
еще выше [3].

Вместе с тем традиционно считается,
что в российской экономике сохраняется
весьма низкий уровень инновационной
активности. Обычно это связывают с при-
чинами институционального характера,
отсутствием мотивации у бизнеса и госу-
дарства к внедрению новых технологий.
Однако исследования ученых показыва-
ют, что уровень затрат на исследования
и разработки определяется как прямы-
ми затратами отечественной экономики
на цели инновационного развития, так
импортируемыми результатами НИОКР,
содержащимися во ввозимой продукции
и закупаемых технологиях. При этом
оценка полных затрат на исследования
и разработки свидетельствует, что расходы
на импортируемые НИОКР в российской
экономике более чем вдвое превышают
уровень прямых затрат, а между уров-
нем совокупных затрат на исследования
и разработки и структурными изменени-
ями в экономике прослеживается прямая
связь, которая может быть интерпре-
тирована как качественные изменения
в экономической структуре под воздей-
ствием инноваций [4].

Между тем отражаемая статистиче-
скими данными ситуация (рис. 1) [5]
свидетельствует о снижении инновацион-
ной активности предприятий в экономике
России.

В свою очередь, снижение инноваци-
онной активности повлекло сокращение
удельного веса инновационных товаров,
работ и услуг. Данный показатель имел
тенденцию роста с 2010 (4,8 %) по 2013
год (9,2 %), но в 2015 году он снизился
до уровня 8,4 %.
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Рис. 1. Инновационная активность организаций РФ, % Источник: [5]

По мнению Министерства финансов
РФ, сложившаяся ситуация обусловлена
рядом факторов, оказывающих негатив-
ное влияние на инновационную сферу
Российской Федерации [6]. Недостаточ-
ное финансирование инновационной де-
ятельности. Об этом свидетельствует рей-
тинг национальных расходов на НИОКР,
в котором в 2014 году РФ занимала 28 ме-
сто. С 2010 по 2014 годы затраты на техно-
логические инновации демонстрировали
положительные тенденции, увеличившись
в 3 раза (в 2014 году до 1 211 897,1 млн
рублей). Однако в 2015 году анализиру-
емый показатель сократился на 0,05 %
по отношению к предыдущему периоду.
Вероятнее всего, это связано с кризис-
ными явлениями в экономике Российской
Федерации.

Однако даже несмотря на рост объ-
емов затрат на технологические иннова-
ции, инновационная активность предпри-
ятий заметно сократилась. Это является
результатом снижения инвестиций в ин-
новационную сферу, вызванного тем, что
инвесторы не готовы рисковать, вклады-
вая деньги в наукоемкие производства
и технологии. Для России характерен низ-
кий уровень реализации научно-техниче-
ского потенциала и использования зна-
ний для целей социально-экономического

развития. В частности, по индексу зна-
ний, характеризующему потенциал стра-
ны по отношению к экономике знаний,
в 2013 году страна занимала лишь 44 ме-
сто. Отмечается также снижение числен-
ности квалифицированных кадров, за-
нятых исследованиями и разработками.
За период 2005–2015 годы данный пока-
затель сократился на 9,1 %. По причине
миграции ученых, изобретателей, иссле-
дователей за рубеж ежегодные российские
потери оцениваются не менее чем в 3 млрд
долларов.

Учитывая все эти обстоятельства счи-
таем необходимым на основе кореля-
ционно-регрессионного анализа выявить
факторы, влияющие на разработанные
показатели оценки региональных инно-
вационных систем с целью идентифи-
кации ключевых индикаторов, опреде-
ляющих по каждому из них степень
корреляции с результирующими данны-
ми соответствующего уровня, которые
связанны с оценкой инновационного раз-
вития региональных социально-экономи-
ческих систем, обозначим их следующим
образом:

N𝑠 — число студентов системы выс-
шего образования

•

•
= J𝑔 — число студентов

•

•

•

•В
присланной
версии
индексы не
курсивные.
Как
правильно?
Уточните,
пожалуйста.

на 10 000 чел. населения;
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N𝑝 — результативность патентной
деятельности = выдано патентов / чис-
ленность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками;

W𝑎 — инновационная активность
организаций;

W𝑡 — удельное число передовых
технологий = используемые передовые
технологии (R𝑝) / Число предприятий
и организаций (G𝑘);

I𝑒 — эффективность инновационно-
инвестиционной деятельности = объем
инновационных товаров (O𝑟) / Затраты
на технологические инновации (Z𝑡);

I𝑜 — удельный объем инвестиций =
Инвестиции в основной капитал на душу
населения (J𝑜);

P𝑚 — удельная результативность мало-
го бизнеса = Оборот малых предприятий /
численность населения (S𝑛);

P𝑎 — доля экономически активного
населения = численность экономически
активного населения / численность насе-
ления (S𝑛).

Все выделенные показатели определе-
ны на основании официальных статисти-
ческих данных [7].

С целью определения степени зна-
чимости, зависимости и возможности
осуществления прогноза на основе раз-
работанных показателей для оценки уров-
ня инновационного развития регионов
по перечисленным показателям, прове-
дем корреляционно-регрессионный ана-
лиз [8], по результатам которого состав-
лены восемь уравнений регрессии. При
этом зависимость между факторными
признаками 𝑋1 , 𝑋2 ,...,𝑋𝑛 и результатив-
ным 𝑌 имеет вид:

𝑌 = 𝑓(𝑥1; 𝑥2; ...𝑥𝑛),

где 𝑌 — значение результативного пока-
зателя; 𝑥 — факторы, влияющие на ре-
зультирующую величину 𝑌 .

Общий вид линейной регрессионной
модели:

𝑌 = 𝛼0 +

𝑚∑︁
𝑗=1

𝛼𝑗𝑥𝑗, (1)

где 𝑌 — значение результативного пока-
зателя;

𝑥1; 𝑥2; ...𝑥𝑛 — факторы, влияющие
на результирующую величину 𝑌 согласно
таблице;

𝛼0 — постоянные индивидуальные
эффекты;

𝛼𝑗 — коэффициенты линейной ре-
грессионной модели.

Избранная методика базируется на
функционировании математических мо-
делей, построенных на основании ото-
бранных 18 факторов, которые были полу-
чены из данных официальной статистики
и влияющих на разработанные резуль-
тирующие показатели 𝑌 , определяющие
инновационное развитие социально-эко-
номических систем в федеральном окру-
ге. Выбор факторов обусловлен в связи
с их доступностью, достоверностью и пол-
нотой предоставления данных.

Здесь также необходимо отметить,
что если количество анализируемых фак-
торов меньше количества наблюдений,
то считается невозможным определить
параметры уравнения регрессии стати-
стическими методами. Из проводимого
анализа, будут исключены те факторы,
которые в меньшей степени оказывают
влияние на результативный признак 𝑌
по каждому показателю, рассматриваться
будут только значимые (по статистике
Стьюдента 𝑝 6 0,05).

Процесс моделирования с целью
определения параметров математических
моделей осуществлялся в программном
комплексе Statistica10.0. Регрессионный
анализ проводится для регионов Цен-
трального федерального округа за 2014
год (поскольку некоторые показатели
за 2015 в статсборнике отсутствуют).
Таким образом, будем выявлять значимые
факторы по результатам пространствен-
ного анализа — 18 регионов ЦФО.

Следующим шагом было выявление со-
вокупности факторов 𝑋, о чем уже было
сказано ранее, предположительно влияю-
щих на результирующие показатели 𝑌 :

𝑥1 — число образовательных орга-
низаций высшего образования, на нача-
ло года;

𝑥2 — распределение инвестиций
в основной капитал по государствен-
ным предприятиям, %;

𝑥3 — численность рабочей силы,
тысяч человек;

𝑥4 — организации, выполняющие на-
учные исследования и разработки, штук;

ФОТО ФОТО ФОТО
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𝑥5 — затраты на информацион-
ные и коммуникационные технологии,
млн руб.;

𝑥6 — число персональных компьюте-
ров на 100 работников, штук;

𝑥7 — численность исследователей
с учеными степенями, человек;

𝑥8 — внутренние затраты на научные
исследования и разработки, млн руб.;

𝑥9 — численность профессорско-
преподавательского персонала образова-
тельных организаций высшего образова-
ния на начало учебного года; чел.;

𝑥10 — ввод в действие основных
фондов по видам экономической деятель-
ности, млн руб.;

𝑥11 — степень износа основных
фондов, на конец года; в % ;

𝑥12 — средний возраст занятого
населения, лет.;

𝑥13 — численность безработных,
тыс. чел.;

𝑥14 — численность вынужденных
переселенцев, чел.;

𝑥15 — использование специальных
программных средств в организациях для
решения организационных, управленче-
ских и экономических задач, % ;

𝑥16 — среднедушевые денежные до-
ходы населения, в мес. руб.;

𝑥17 — объем работ, выполненных
по виду экономической деятельности
«строительство», млн руб.;

𝑥18 — ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, число лет.

Логика оценки инновационного раз-
вития регионов состоит в том, чтобы
определить корреляционную зависимость
результирующих показателей 𝑌 от факто-
ров 𝑋, с последующим выявлением из их
числа ключевых. В табл. 1 представлен
перечень результирующих показателей Y,
полученных в результате корреляционно-
регрессионного анализа и используемых
в дальнейших расчетах.

С целью обоснования факторов,
включаемых в модель, на предваритель-
ном этапе осуществления вычислений
необходимо выполнить парный корре-
ляционный анализ, который описывает
свойства идентичных объектов из рас-
сматриваемой совокупности и позволяет
устранить связанные с другими величины.

Статистический анализ показал, что
между𝑋1 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 , 𝑋7 , 𝑋8 , 𝑋9 , 𝑋10 ,
𝑋11 , 𝑋13 , 𝑋15 , 𝑋16 , 𝑋17 и 𝑋18

•

•
существует

•

•

•

•Уточните,
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этого
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𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ...

статистически значимая и сильная взаи-
мосвязь. Факторы 𝑋2 , 𝑋12 , 𝑋14 с другими
статистически не связаны, следовательно,
если по данным признакам получим ре-
зультаты значимости статистики Стьюден-
та не превышающий допустимые границы
(𝑝 6 0,05), то необходимость включе-
ния их в линейное уравнение регрессии
будет очевидна. В табл. 2 представле-
на совокупность факторных признаков,
предположительно влияющих на результи-
рующий показатель 𝑌𝑁𝑠 «удельное число
студентов высшего образования».

Далее произведен корреляционный
анализ с учетом представленных фак-
торов 𝑋 и результативного показателя
𝑌𝑁𝑠(𝑝𝑟). На основе проделанных расчетов
были выбраны для дальнейшего исследо-
вания факторы «численность профессор-
ско-преподавательского персонала обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования (ВО)» и «число образовательных
организаций высшего образования», так
как уровень значимости статистики Стью-
дента 𝑝 по ним равен 0,016 и 0,029, что
значительно ниже порогового значения
в 5 %. Фактор X14 дальнейшем не при-
нят во внимание (поскольку 𝑝 = 0,840).
Результаты проведенного регрессионного
анализа приведены в таблице (табл. 3).
Статистически значимые коэффициенты
выделены полужирным шрифтом.

Следующим шагом служит получение
результата на основе регрессионного ана-
лиза после исключения из анализируемой
совокупности фактора𝑋14 .

На основе полученных данных регрес-
сионного анализа делаем вывод о зна-
чимости статистики Стьюдента по фак-
торам 𝑋9(𝑝 = 0,009) и 𝑋1(𝑝 = 0,018),
однако рассматриваемые признаки кор-
релируют между собой, поэтому необхо-
димо выбрать один фактор, влияющий
на «удельное число студентов высшего
образования». Критерием отбора послу-
жит степень значимости 𝑝, то есть для
дальнейшего анализа оставляем 𝑋9 .

Результаты, полученные на основе
регрессионного анализа фактора𝑋9 и ре-
зультирующей величины 𝑌𝑁𝑠(𝑝𝑟) свиде-
тельствуют о сильной степени значимости
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Таблица 1

Исходные показатели для расчета регрессионной зависимости

№ Субъект
(область)

Значение показателя, 𝑌 (𝑝𝑟)

𝑌𝑁𝑠 𝑌𝑁𝑝 𝑌𝑊𝑎 𝑌𝑊𝑡 𝑌𝐼𝑒 𝑌𝐼𝑜 𝑌𝑃𝑚 𝑌𝑃𝑎

1 С1 382 0,149 11,5 0,051 5,622 77 871 0,159 0,526

2 С2 320 0,111 8,2 0,056 6,670 53 989 0,142 0,515

3 С3 249 0,048 12,6 0,097 3,857 53 685 0,129 0,540

4 С4 425 0,062 10,3 0,034 3,655 104 401 0,158 0,498

5 С5 319 0,571 6,3 0,025 3,534 28 656 0,211 0,519

6 С6 246 0,014 9,7 0,076 1,017 99 041 0,178 0,531

7 С7 253 0,403 6 0,093 5,150 41 979 0,133 0,512

8 С8 499 0,077 9,9 0,054 2,940 64 162 0,123 0,511

9 С9 247 0,185 18,6 0,146 5,535 95 008 0,178 0,516

10 С10 180 0,027 8,7 0,069 2,493 82 772 0,178 0,538

11 С11 438 0,188 8,4 0,094 1,274 58 534 0,102 0,507

12 С12 339 0,059 13,1 0,039 0,683 51 145 0,141 0,476

13 С13 348 0,065 6,6 0,047 5,994 58 724 0,172 0,547

14 С14 312 0,073 9,1 0,116 2,682 105 767 0,132 0,496

15 С15 258 0,042 8 0,104 1,451 56 426 0,120 0,542

16 С16 259 0,067 13,4 0,064 4,188 62 888 0,136 0,534

17 С17 311 0,042 10,3 0,064 1,680 60 149 0,185 0,550

18 С18 660 0,049 18,8 0,014 3,111 121 565 0,445 0,581

* Примечание: 𝑌 (𝑝𝑟) — значение результативного признака в пространственном
аспекте; обозначение соответствующих регионов в таблицах кодируется следующим
образом: Белгородская область — «С1», Брянская — «С2», Владимирская — «С3»
и т. д., согласно расположению регионов, в сборнике Росстата по ЦФО (С1-С18).

(𝑝 =0,001) факторного признака, кото-
рый не выходит за границы порогового
значения 5 %. Наблюдается высокая зна-
чимость множественного коэффициента
корреляции (𝑅 = 0,714), свидетельствую-
щая о достаточно высокой тесноте связи.
Значение 𝐹 критерия Фишера при за-
данном уровне значимости 𝑝 отражает,
насколько хорошо эта модель объясняет
общую дисперсию зависимой перемен-
ной [9], которая имеет вид:

𝐹 =
𝑅2

1 − 𝑅2 ·
𝑓2

𝑓1
, (2)

где 𝐹 — критерий Фишера; 𝑅2 —
совокупный коэффициент множествен-
ной детерминации; 𝑓1 — число степе-
ней свободы 𝑘 необъясненной дисперсии
один; 𝑓2 = 𝑛 − 𝑘 − 1 — число степе-
ней свободы необъясненной дисперсии
два; 𝑛 — количество экспериментальных
точек; 𝑘 — количество объясняющих пе-
ременных.

Коэффициенты регрессии признают-
ся статистически значимыми и уравнение
верным, если расчетное (𝑡расч) значение
превышает табличное (𝑡табл) значение 𝑡
для заданного уровня значимости 𝑝

ФОТО ФОТО ФОТО
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Таблица 2

Расчетные параметры для определения регрессионной зависимости факторов 𝑋
и «удельного числа студентов высшего образования» 𝑌𝑁𝑠(𝑝𝑟)

Показатель/ Субъект 𝑋1 𝑋9 𝑋14 𝑌𝑁𝑠

С1 6 3000 803 382

С2 5 1605 161 320

С3 4 1702 143 249

С4 16 5852 323 425

С5 7 2178 88 319

С6 3 1356 216 246

С7 3 965 50 253

С8 10 2520 156 499

С9 6 1577 283 247

С10 35 5969 192 180

С11 5 2109 105 438

С12 8 2077 143 339

С13 8 1834 180 348

С14 4 1799 120 312

С15 7 1926 140 258

С16 8 1967 110 259

С17 9 2231 41 311

С18 227 53 148 205 660

Таблица 3

Итоговые результаты множественного линейного регрессионного анализа для факторов 𝑋1 ,
𝑋9 , 𝑋14 и 𝑌𝑁𝑠(𝑝𝑟)

№ Критерий Параметр
коэффициента

Стандартная ошибка
коэффициента

регрессионной модели

𝑡 —
критерий
Стьюдента

Уровень значимости
статистики
Стьюдента 𝑝

1
Постоянный

индивидуальный
эффект

281,412 27,156 10,363 0,000

2 𝑋1 −12,729 5,219 −2,439 0,029

3 𝑋9 0,062 0,023 2,731 0,016

4 𝑋14 −0,023 0,113 −0,206 0,840
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и 𝑛 − 𝑘 − 1 степеней свободы [10], что
и наблюдается в нашем случае. Уровень
значимости расчетного критерия Фише-
ра (𝐹 = 16,687) значительно превышает
табличное (𝐹 = 4,49), следовательно, объ-
ясненная дисперсия существенно больше,
чем необъясненная, и линейная регрес-
сионная модель является значимой.

Результат проделанных вычислений
свидетельствует о целесообразности и воз-
можности использования анализируемого
факторного признака𝑋9 в регрессионной
модели.

Следовательно, получаемую зависи-
мость можно представить в виде следую-
щего уравнения:

𝑌𝑁𝑠(𝑝𝑟) = 300,591 + 0,007 ·𝑋9, (3)

а графическая интерпретация корреляции
отражена на диаграмме рассеяния (рис. 2)

На основе произведенных расчетов
и полученных результатов делаем вывод
о целесообразности внесения фактора
в статистическую модель, характеризую-
щую зависимость удельного числа студен-
тов высшего образования (𝑌𝑁𝑠) от числен-
ности профессорско-преподавательского
персонала образовательных организаций
ВО 𝑋9 .

Из приведенного анализа делаем вы-
вод, что изменение на одну единицу числа
преподавателей университетов приведет
к изменению удельного числа студен-
тов высшего образования в 0,0068 раза
с учетом значения постоянного инди-
видуального эффекта равного 300,5914.
Аналогичным образом был произведен
корреляционный анализ с составлением
линейных уравнений регрессии по другим
результативным (показателям) 𝑌 и фак-
торным 𝑋 признакам.

Результат проделанных вычислений
свидетельствует о целесообразности и воз-
можности использования анализируемого
факторного признака𝑋9 в регрессионной
модели. Дальнейшие расчеты производи-
лись идентичным образом и полученные
модели по результативным показателям
уровней имеют следующий вид:

1) 𝑌𝑁𝑠(𝑝𝑟) = 300,591 + 0,007 ·𝑋9
2) 𝑌𝑁𝑝(𝑝𝑟) = 9,533 − 0,230 ·𝑋12
3) 𝑌𝑊𝑎(𝑝𝑟) = 9,582 + 0,000006 ·𝑋10
4) 𝑌𝑊𝑖(𝑝𝑟) = 0,319 − 0,004 ·𝑋15
5) 𝑌𝐼𝑒(𝑝𝑟) = 105,688 − 2,505 ·𝑋12
6) 𝑌𝐼𝑜(𝑝𝑟) = 64 878,511 + 82,977 ·𝑋4
7) 𝑌𝑃𝑚(𝑝𝑟) = 0,123 + 0,000038 ·𝑋3
8) 𝑌𝑃𝑎(𝑝𝑟) = 0,481 + 0,00000174 ·𝑋16

Рис. 2. Графическое представление линейной регрессионной зависимости между удельным
числом студентов 𝑌𝑁𝑠 и численностью профессорско-преподавательского персонала
образовательных организаций высшего образования𝑋9
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На основе представленных линей-
ных корреляционно-регрессионных мо-
делей, определяющих степень влияния
факторных признаков на восемь резуль-
тирующих показателей, посредством про-
странственного анализа был разработан
интегральный индекс 𝐼𝑌𝑝𝑟 , характеризу-
ющий уровень инновационного развития
регионов в пространственном аспекте,
который вычисляется по формуле сред-
ней геометрической:

𝐼𝑌𝑝𝑟=
8
√︁

𝑌𝑁𝑠(𝑝𝑟)·𝑌𝑁𝑝(𝑝𝑟)·𝑌𝑊𝑎(𝑝𝑟)·𝑌𝑊𝑡(𝑝𝑟)×

×
8√︀

𝑌𝐼𝑒(𝑝𝑟)·𝑌𝐼𝑜(𝑝𝑟)·𝑌𝑃𝑚(𝑝𝑟)·𝑌𝑃𝑎(𝑝𝑟), (4)

где 𝐼𝑌𝑝𝑟 — интегральный индекс оцен-
ки инновационного развития регионов
в пространственном аспекте; 𝑌 (𝑝𝑟) — зна-
чение результативных признаков, влияю-
щих на инновационное развитие с учетом
пространственной составляющей. Анало-
гичным образом определен индекс 𝐼𝑌𝑣 ,
характеризующий инновационное разви-
тие регионов во временном аспекте.

Для достижения поставленных задач
было произведено нормирование показа-
телей методом относительной нормализа-
ции, которое проводилось сопоставлени-
ем расчетного значения по результатив-
ному показателю с эталонным, в качестве
которого выступает максимальное значе-
ние по федеральному округу. Полученные
значения коэффициентов имеют града-
цию от 0 до 1 и чем ближе значение
к его максимуму (1), тем выше уровень
инновационного развития региональной
социально-экономической системы, что
позволяет, с учетом пространственного
и временного лага, распределить ме-
зоэкономические системы по группам.
Отличие данной методики от существу-
ющих состоит в том, что нормируются
непосредственно разработанные показа-
тели в пространственном и временном
аспектах, что позволяет дать более точ-
ную оценку и найти интегральный индекс
по факторам 𝑌 , которые уже существен-
но зависят только от значимых показате-
лей 𝑋, отобранных ранее в ходе анализа.
На основе полученных данных произ-
веден расчет интегрального индекса 𝐼𝑌
по восемнадцати регионам ЦФО и про-
изведена группировка регионов.

Группировка регионов по интеграль-
ному индексу уровня инновационного
развития 𝐼𝑌 осуществлена и представле-
на в табл. 4.

Таблица свидетельствует, что бесспор-
ным лидером по интегральному индек-
су (𝐼𝑌 ) является г. Москва, входящая
в первую группу регионов, имея наи-
большее значение по ЦФО (0,812). Вла-
димирская область тяготеет от среднего
к более высокому уровню и является
типичным представителем в ЦФО, что
подтверждает ранее полученные резуль-
таты. Однако, есть регионы (Ивановская,
Брянская и Костромская области), ко-
торые по отдельным критериям оценки,
представленным ранее, не имеют весо-
мых значений, хотя данные интегрального
показателя свидетельствуют о высоком
уровне потенциала, то есть использова-
ние в полной мере имеющихся ресурсов
позволило бы данным областям выйти
на новый уровень инновационного раз-
вития.

На основе исследования во времен-
ном аспекте были выявлены факторы,
влияющие на результативные признаки
в динамике, с учетом того, что по трем
из них критерии, выявленные во времен-
ном и пространственном анализе совпа-
дают. Схематично, данные выводы можно
выразить графически (рис. 3).

На рис. 3 представлены два бло-
ка, характеризующие влияние факторных
признаков на результирующие показате-
ли 𝑌𝑖(𝑝𝑟) и 𝑌𝑖(𝑣), которые представля-
ют собой индикаторы инновационного
развития региональных социально-эко-
номических систем в пространственном
и временном аспекте соответственно.
На рисунке отображены четыре груп-
пы факторов. По три характеризующие
каждый аспект и один общий на оба
аспекта. Первая группа (1) — по сте-
пени значимости статистики Стьюдента
менее 5 % (𝑝 < 0,05); вторая (2) — сте-
пени значимости статистики Стьюдента
(𝑝 < 0,05) и уровне тесноты связи бо-
лее 0,5 (𝑅 > 0,5); третья группа (3) —
по степени значимости менее 5 % и уров-
не тесноты связи более 0,7 (𝑅 > 0,7);
четвертая группа (4) — по влиянию в про-
странственном (𝑌𝑝𝑟) и временном (𝑌 𝑣)
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Таблица 4

Значение интегрального индекса регионов в ЦФО и распределение их по группам

№п/п Субъект
(область)

Значение
интегрального
индекса 𝐼𝑌

Распределение по группам

1 С1 0,633 2

2 С2 0,667 2

3 С3 0,637 2

4 С4 0,603 2

5 С5 0,666 2

6 С6 0,390 4

7 С7 0,600 3

8 С8 0,541 3

9 С9 0,580 3

10 С10 0,604 2

11 С11 0,556 3

12 С12 0,563 3

13 С13 0,540 3

14 С14 0,558 3

15 С15 0,492 3

16 С16 0,394 4

17 С17 0,569 3

18 С18 0,812 1

аспектах на результирующие показатели,
степени значимости статистики Стьюден-
та (𝑝 < 0,05) и уровне тесноты связи
более 0,5.

В пространственном аспекте первая
(1) и вторая (2) группы были сформиро-
ваны по степени значимости статистики
Стьюдента (𝑝 < 0,05) и с учетом корреля-
ционной зависимости больше 0,5, что еще
раз свидетельствует о верности выбран-
ных критериев и о заметной тесноте связи
с результативным признаком. На основе
пространственного анализа в нее вошли
показатели: число образовательных орга-
низаций высшего образования, на начало
года; численность рабочей силы; орга-
низации, выполняющие научные иссле-

дования и разработки. В третью группу
(3) на основе пространственного анализа
𝑌𝑖(𝑝𝑟) вошли такие факторы как числен-
ность рабочей силы и численность про-
фессорско-преподавательского персона-
ла образовательных организаций высшего
образования на начало учебного года. Да-
лее был произведен расчет интегральных
критериев (𝐼𝑌𝑝𝑟) и (𝐼𝑌𝑣 ). По результатам
временного анализа в первую (1) и вто-
рую (2) группы с учетом корреляционной
зависимости превышающей 0,5 и по сте-
пени значимости статистики Стьюдента
(𝑝 < 0,05) входят факторы: распределение
инвестиций в основной капитал по госу-
дарственным предприятиям; численность
рабочей силы; организации, выполняю-
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Рис. 3. Графическая интерпретация пространственно-временной оценки региональных
инновационных систем
(Обозначения: 𝑌𝑖(𝑝𝑟) — результирующий признак пространственного
линейно-регрессионного анализа; 𝑌𝑖(𝑣) — результирующий признак временного
линейно-регрессионного анализа; 𝐼𝑌𝑝𝑟 — интегральный индекс оценки региональной
инновационной системы в пространственном аспекте; 𝐼𝑌𝑣 — интегральный индекс оценки
региональной инновационной системы во временном аспекте

щие научные исследования и разработки;
численность исследователей с учеными
степенями; численность профессорско-
преподавательского персонала образова-
тельных организаций высшего образо-
вания на начало учебного года; ввод
в действие основных фондов по видам
экономической деятельности; использо-
вание специальных программных средств
в организациях для решения организа-
ционных, управленческих и экономиче-
ских задач; объем работ, выполненных
по виду экономической деятельности
«строительство». В третью (3) группу
со значением коэффициента корреля-
ции более 0,7 (𝑅 > 0,7) вошли те же
факторы. И, наконец, четвертая группа
(1) представлена показателями, оказы-
вающими влияние на результирующие
факторы (𝑌𝑖 ) как в пространственном, так

и во временном аспектах, к ним относят-
ся: численность профессорско-препода-
вательского персонала образовательных
организаций высшего образования, на на-
чало учебного года (𝑋9 ); ввод в действие
основных фондов по видам экономиче-
ской деятельности (𝑋10 ) и использова-
ние специальных программных средств
в организациях для решения организаци-
онных, управленческих и экономических
задач (𝑋15 ).

Таким образом, комплексная про-
странственно-временная оценка с вы-
явлением ключевых факторов, влияющих
на индикаторы инновационного развития,
дает более точную инновационную ха-
рактеристику, анализируемых регионов,
в отличии от ряда других методик, что
доказывает ее научную обоснованность
и значимость.
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Основные тезисы

∙ Проведен анализ сценарных условий прогнозов развития инвестиционной
сферы Российской Федерации на 2017–2019 гг.

∙ Выявлены устойчивые соотношения между структурными индикаторами
по федеральным округам Российской Федерации.

∙ Предложена группировка регионов в зависимости от типа соотношений
между структурными индикаторами в целях диагностики и прогнозирования
региональных факторов инвестиционной сферы.

Проблемы диагностики региональных
различий особенно актуальны в условиях
экономического кризиса, когда субъекты
управления всех уровней власти находят-
ся в процессе активного поиска новых
путей и источников развития социально-
экономической системы страны.

В настоящее время Россия пережива-
ет второе за последние 25 лет обострение
хронического инвестиционного кризиса.
Как известно, катастрофический спад
объемов инвестиций в основной капи-
тал произошел в 1991–1998 гг., когда
среднегодовая отрицательная динамика
составляла 17 %, что привело к сокраще-
нию объема инвестиционных вложений
в целом за 8 лет почти на 80 % [1].

Вторая «инвестиционная пауза» латент-
но началась еще со второй половины
2012 года, когда динамика инвестиций
в основной капитал стала замедлять-
ся (рис. 1). Эксперты объясняют данную
тенденцию тем, что возможности добы-
вающих отраслей достигли максимума,
а альтернативные столь же привлекатель-
ные сферы вложения капитала в России
не были сформированы.

По итогам 2013 года на фоне
неблагоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры темпы роста инвестиций
остались на уровне предшествующего
периода. С 2014 года российская эко-
номика находится в состоянии «инвести-
ционной паузы», которая продолжается
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Рис. 1. Темпы прироста инвестиций в основной капитал в Российской Федерации
за 2000–2016 гг.
Источник: составлено автором по [1, 2]

в настоящее время. Предполагается, что
точка минимума данного тренда была
пройдена в 2015 году, когда объем ин-
вестиций в основной капитал составил
89,9 % к уровню 2014 года [1].

Системными причинами низкой ин-
вестиционной активности являются пер-
манентный дефицит и дороговизна ис-
точников финансирования инвестиций,
а также высокий уровень инвестици-
онных рисков, обусловленный влиянием
таких макроэкономических факторов, как
нестабильность экономической ситуации
в стране, низкий платежеспособный спрос
населения и предприятий, несовершен-
ство нормативно-правовой базы. Все это
создает большие сложности в форми-
ровании источников инвестиционной де-
ятельности организаций. Недостаточный
объем собственных финансовых ресурсов
связан с общей низкой рентабельностью
основной деятельности. Кредитные ре-
сурсы становятся все менее доступными,
поскольку закрытие внешних рынков ка-
питала, вследствие санкций, значительно
ослабило ресурсную базу банков. Кроме
того, дополнительные премии за риск еще
больше увеличивают стоимость заемных
средств для предприятий.

В мае 2015 года Министерство эко-
номического развития представило «Сце-
нарные условия, основные параметры
прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и пре-
дельные уровни цен (тарифов) на услу-
ги компаний инфраструктурного сектора
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» (далее — «Сце-
нарные условия — 2015») [3]. Соглас-
но данному документу прогнозирова-
лось, что инвестиции в основной капи-
тал возобновят свой рост с 2016 года.
Предполагалось, что в среднем прирост
инвестиций в 2016–2018 гг. согласно
базовому варианту прогноза составит
2,9 % в год. При таких темпах роста
валовое накопление основного капита-
ла будет сокращаться (с 19,2 % ВВП
в 2015 году до 19,0 % к 2018 году).
Основным источником роста инвести-
ций в основной капитал в 2016–2018 гг.
определялись инвестиционные возможно-
сти частных инвесторов, государственные
инвестиционные расходы планировалось
сокращать.

По итогам 2015 года совокупность
основных социально-экономических усло-
вий, учитываемых при формировании
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прогнозных сценариев, была скорректи-
рована. Опубликованные в мае 2016 года
«Сценарные условия, основные парамет-
ры прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и пре-
дельные уровни цен (тарифов) на услу-
ги компаний инфраструктурного сектора
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (далее — «Сценарные усло-
вия — 2016») содержат новое представ-
ление о тенденциях развития российской
экономики в целом и инвестиционной
деятельности в частности [4].

«Сценарные условия — 2016» пред-
полагают, что на протяжении всего про-
гнозного периода (2017–2019 гг.) будет
сохраняться ситуация геополитической
нестабильности, предполагающей приме-
нение к России санкционного режима,
в том числе жестких ограничений на до-
ступ российских компаний к мировому
рынку капитала. С другой стороны, разра-
ботанные варианты прогноза базируются
на гипотезе ускорения развития мировой
экономики до 3,2 % в 2016 году и вос-
становлении умеренной положительной
динамики в 2017–2019 гг. со среднегодо-
вым темпом роста 3,4 %.

В отличие от предыдущих «Сценар-
ных условий — 2015», которые содержали
два варианта прогноза: базовый и оп-
тимистический, «Сценарные условия —
2016» включают три возможных сцена-
рия: базовый, консервативный и целевой.
Сравнительная характеристика сценар-
ных условий 2015 и 2016 гг., в том числе
в части прогнозов динамики инвести-
ций в основной капитал, представлена
в табл. 1.

•

•

•

•

•

•2015 —
91,3,4% две
зпт., как
верно?

Как первые, так и вторые сценарные
условия признают высокую зависимость
российской экономики и особенно госу-
дарственных финансов от конъюнктуры
рынка сырьевых товаров и внешнеполи-
тических условий. При этом «Сценарные
условия — 2015» предполагали частичную
отмену экономических санкций с 2016 го-
да, результатом чего являлось формиро-
вание оптимистического сценария. Базо-
вый сценарий отражал текущую ситуацию
на конец 2014 – начало 2015 года.

«Сценарные условия — 2016» пока-
зывают, что вероятность изменения внеш-

неполитических условий близка к нулю.
Поэтому оптимистический сценарий (т. е.
по существу возврат к «досанкционным»
временам) не рассматривается. Консер-
вативный вариант в данном случае —
это классический пессимистический ва-
риант развития событий, который ранее
(в 2015 году) не предусматривался. Це-
левой вариант прогноза является отраже-
нием нового активного подхода к страте-
гическому планированию и управлению
экономикой.

Согласно «Сценарным условиям —
2016» в условиях продолжающегося сни-
жения цен на нефть, сохранения до-
статочно жестких ограничений в сфере
заимствования капитала и общей неуве-
ренности инвесторов динамика инвести-
ций в 2016 году останется в отрицательной
области. В базовом и целевом вариантах
прогноза предполагалось, что снижение
объема инвестиций в 2016 году составит
3,1 %. Статистические данные по итогам
2016 года показывают, что позитивные
ожидания оправдались — уровень ин-
вестиций составил 99,1 % от уровня
2015 года [2].

Согласно базовому и целевому ва-
риантам прогноза предполагается, что
динамика инвестиций в основной капи-
тал перейдет в положительную область
с 2017 года, и в среднем прирост ин-
вестиций в 2017–2019 гг. составит 2,7 %
в год. При таких темпах роста валовое
накопление основного капитала достиг-
нет 22,0 % ВВП в 2019 году [4]. Тем
не менее, увеличение объемов инвести-
ций в основной капитал в 2017 году
пока не достигнет темпов, необходи-
мых для динамичного роста экономики
вследствие значительной инерционности
инвестиционного процесса и ограничен-
ности источников финансирования.

Начиная с 2018 года, с учетом сни-
жения процентной ставки и создания
благоприятных условий для кредитова-
ния бизнеса, начала реализации крупных
инвестиционных проектов и мер экономи-
ческой политики, направленных на акти-
визацию факторов экономического роста
и повышение эффективности экономики,
ожидается, что темпы роста ВВП будут
непрерывно возрастать и достигнут 4,5 %
в 2019 году [4].
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Таблица 1

Сравнительная характеристика сценарных условий
Источник: составлено автором по [3, 4]

Сценарий Характеристика

Динамика
инвестиций
в основной
капитал

«Сценарные условия — 2015»

Базовый Конъюнктура рынка энергоносителей остается неблаго-
приятной. Действие санкций со стороны США и ЕС про-
должается на протяжении всего прогнозного периода,
что означает сохранение ограниченного доступа к ми-
ровому рынку капитала для российских компаний.

2015 — 89,4 %
2016 — 103,1 %
2017 — 102,3 %
2018 — 103,2 %

Оптимистический Конъюнктура рынка энергоносителей предполагается
более благоприятной. Экономические санкции будут ча-
стично отмены с 2016 года. Доступ российских ком-
паний к мировому рынку капитала частично восстано-
вится. Прогнозируется незначительный приток капита-
ла в российскую экономику.

2015 — 91,3,4 %
2016 — 104,6 %
2017 — 103,6 %
2018 — 104,8 %

«Сценарные условия — 2016»

Базовый Основным фактором восстановления экономики опре-
деляется рост экспорта товаров при умеренной дина-
мике цен на нефть и газ. Начиная с 2017 года восста-
новится положительная динамика инвестиций в основ-
ной капитал и рост доходов населения, что будет спо-
собствовать росту инвестиционного и потребительско-
го спроса.

2016 — 96,9 %
2017 — 100,8 %
2018 — 103,0 %
2019 — 104,2 %

Консервативный Рассматривает развитие экономики в условиях более
низкой динамики цен на нефть и газ. Основные мак-
роэкономические показатели, в том числе инвестиции
в основной капитал будут характеризоваться негатив-
ной динамикой.

2016 — 90,6 %
2017 — 98,3 %
2018 — 100,6 %
2019 — 102,7 %

Целевой Базируется на методологии стратегического планирова-
ния. Внешние условия сохраняются на уровне базового
варианта. Предполагается перевод экономики на инве-
стиционную модель развития при сокращении расходов
на потребление и социальных обязательств государства
и бизнеса. Основные инструменты: снижение процент-
ной ставки и создание благоприятных условий для кре-
дитования бизнеса, начало реализации крупных инве-
стиционных проектов и мер экономической политики.

2016 — 96,9 %
2017 — 103,8 %
2018 — 105,3 %
2019 — 107,1 %

«Сценарные условия — 2016» предпо-
лагают значительные изменения в структу-
ре источников финансирования инвести-
ций. Высокая зависимость наполняемости
государственного бюджета от конъюнкту-
ры сырьевых рынков неизбежно приведет
к сокращению бюджетного финансирова-
ния капитальных вложений. В прогноз-

ный период доля инвестиций за счет
собственных средств должна превысить
50 %. Таким образом, в результате пе-
рераспределения источников финансиро-
вания в сторону собственных средств
возрастает зависимость инвестиционного
процесса от внутренних источников фи-
нансирования, выявление и мобилизация

ФОТО



Диагностикa региональных различий в сфере инвестиционной деятельности 59

которых, в частности, является резуль-
татом активной региональной политики
по стимулированию инвестиционной де-
ятельности.

В целом «Сценарные условия — 2016»
отражают более объективную оценку си-
туации, учитывают возможные наихудшие
с точки зрения внешней среды условия,
предлагают меры по активизации внут-
ренних факторов развития экономики.
Тем не менее, общим недостатком рас-
сматриваемых документов является отсут-
ствие учета региональных особенностей
в организации и результатах инвести-
ционной деятельности, которые очень
значительны.

Разработка единого методического
подхода к оценке государственного регу-
лирования инвестиционной деятельности
для различных уровней региональных
систем требует решения целого комплек-
са взаимосвязанных методологических,
методических, управленческих и других
задач.

В условиях отрицательной динами-
ки инвестиций требуется адаптация ди-
агностических подходов к выявлению
региональных различий для разработки

соответствующих мер поддерживающей
региональной политики и своевремен-
ного выявления внутренних источников
развития.

Рассмотрим структурные различия
в объемах инвестиций в основной капи-
тал по федеральным округам по данным
за 2016 год (рис. 2).

Наибольший объем инвестиций (26 %)
концентрируется в Центральном феде-
ральном округе, наименьшее значение
наблюдается в Северо-Кавказском феде-
ральном округе (3 %). В целом уровень
концентрации инвестиции достаточно вы-
сок: на тройку лидеров (Центральный,
Уральский и Приволжский федеральные
округа) приходится 60 % от общего объе-
ма инвестиций.

Какими параметрами определяют-
ся выявленные региональные различия?
Как известно, наиболее устойчивыми
и информативными индикаторами разви-
тия сложных социально-экономических
систем являются структурные индика-
торы [6].

Рассмотрим два ключевых макроин-
дикатора: структуру валового региональ-
ного продукта и распределение численно-

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по федеральным округам
за 2016 год
Источник: составлено автором по [5]
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сти населения. Структурные соотношения
по объему инвестиций в основной капи-
тал, численности населения и валовому
региональному продукту по федеральным
округам, рассчитанные по официальным
статистическим данным за 2015 год пред-
ставлены на рис. 3.

Анализ структурных соотношений по-
казывает значительную зависимость меж-
ду рассматриваемыми показателями, обу-
словленную как прямыми, так и об-
ратными связями. Среднее абсолютное
отклонение доли инвестиций от доли
в совокупном ВРП составляет 2,3 п. п.,
а среднее абсолютное отклонение доли
инвестиций от доли в общей численно-
сти населения соответственно 3,2 п. п.
Таким образом, наблюдается достаточ-
но выраженная прямо пропорциональная
зависимость: чем больше населения в ре-
гионе, тем больше он производит товаров
(работ, услуг) и тем больше инвестирует
в свое развитие. Очевидна и обратная
зависимость: инвестирование означает

расширение существующих производств
и других видов деятельности, появление
новых рабочих мест, которые притягива-
ют население из других регионов.

С точки зрения разработки региональ-
ной составляющей прогнозов и формиро-
вания комплекса мер сбалансированного
развития всех территорий страны, важ-
ным является анализ соотношений между
рассмотренными выше структурными ин-
дикаторами, а также динамикой их изме-
нения.

Распределение федеральных округов
по группам в зависимости от типа соот-
ношений приведено в табл. 2.

Рассмотрим возможные типы соотно-
шений между выбранными индикаторами
и распределим макрорегионы по следую-
щим группам:

1. Группа макрорегионов, ориентиро-
ванных на расширенное воспроиз-
водство (в том числе развивающиеся,
либо накапливающие потенциал).

Рис. 3. Структурные соотношения объемов инвестиций, ВРП и численности
населения по федеральным округам в 2015 году
Источник: составлено автором по [7, 8]
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Таблица 2

Распределение макрорегионов Российской Федерации по типам структурных соотношений
по данным за 2015 год

Группы Тип
соотношения

Характеристика
соотношения Федеральные округа

Развивающиеся
(ориентация
на расширенное
воспроизводство)

Ди > Дврп > Дн Доля инвестиций в основ-
ной капитал превышает
долю в совокупном ВРП
и долю в численности на-
селения

Уральский федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Накапливающие
потенциал
(ориентация
на расширенное
воспроизводство)

Ди > Дврп < Дн Доля инвестиций в основ-
ной капитал больше доли
в совокупном ВРП, кото-
рая в свою очередь мень-
ше доли в численности
населения

Южный федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный
округ

Стабильные
(ориентация
на простое
воспроизводство)

Ди = Дврп = Дн Доля инвестиций в основ-
ной капитал отклоняет-
ся от доли в совокупном
ВРП и доли в численно-
сти населения не более
чем на 1 п. п.;

Северо-Западный
федеральный округ

Расходующие
потенциал
(ориентация
на простое
воспроизводство)

Ди < Дврп > Дн Доля инвестиций в основ-
ной капитал меньше доли
в совокупном ВРП, кото-
рая в свою очередь боль-
ше доли в численности
населения

Центральный федеральный
округ

В критической
ситуации
(сужающееся
воспроизводство)

Ди < Дврп < Дн Доля инвестиций в основ-
ной капитал меньше доли
в совокупном ВРП, кото-
рая в свою очередь мень-
ше доли в численности
населения

Сибирский федеральный
округ

Примечание: Ди — доля макрорегиона в общем объеме инвестиций в основной капитал;
Дврп — доля макрорегиона в совокупном валовом региональном продукте; Дн — доля
макрорегиона в общей численности населения

2. Группа макрорегионов, ориентиро-
ванных на простое воспроизвод-
ство (в том числе стабильные, ли-
бо расходующие накопленный ранее
потенциал).

3. Группа макрорегионов, экономиче-
ская система которых находится в кри-
тической ситуации (сужающееся вос-
производство).

Наблюдаемые различия в структур-
ных соотношениях между рассматривае-
мыми показателями могут являться осно-
вой для диагностики состояния и раз-
работки прогнозных вариантов разви-
тия региональных социально-экономиче-
ских систем. Оптимальная корректиров-
ка структурных пропорций в пользу тех
или иных регионов является сложной
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задачей управления, поскольку, с точки
зрения политики выравнивания, струк-
турные пропорции должны совпадать.
С другой стороны, с точки зрения расши-
ренного воспроизводства, для отдельного
региона наилучшей является ситуация,
когда доля инвестиций превышает осталь-
ные показатели. В кризисной ситуации

в условиях ограниченных ресурсов важ-
но недопущение критического отставания
отдельных макрорегионов и поддержа-
ние региональных инициатив. Подобный
диагностический анализ, на наш взгляд,
может служить основой для разработки
мер государственного регулирования ин-
вестиционной деятельности.
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Основные тезисы

∙ Предложена концепция изучения региональных жилищных рынков, рас-
крывающая взаимосвязь жилищного рынка и экономики территории.

∙ Концепция апробирована на примере депрессивных северных регио-
нов ДФО.

∙ Для жилищного рынка Магаданской области разработан инвестиционный
механизм, учитывающий специфику жилищных рынков депрессивных се-
верных регионов.

Общей проблемой региональных жи-
лищных рынков в России является дефи-
цит инвестиций. С переходом к рыночным
отношениям прирост объемов частных
инвестиций на рынке не компенсиру-
ет потерю государственных, к тому же
средства населения задействованы слабо.
Причинами слабого участия населения
в инвестиционном процессе на жилищных
рынках являются: недостаточный уровень
доходов россиян и высокие цены жилья;

применение ограниченного набора ин-
вестиционных инструментов (например,
ипотечного кредитования); игнорирова-
ние существенных различий в развитии
региональных жилищных рынков, которые
обусловлены сильнейшей степенью диф-
ференциации социально-экономического
развития регионов России.

Объектом нашего исследования яв-
ляется жилищный рынок Магаданской
области — региона, который является

mailto:favstritskaya@neisri.ru?subject=01/2018
mailto:galtseva@neisri.ru?subject=01/2018
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представителем депрессивных северных
территорий Дальневосточного федераль-
ного округа. Область характеризуется
масштабным оттоком населения и дефи-
цитом высококвалифицированных трудо-
вых ресурсов. Значительный миграцион-
ный отток спровоцирован существенным
снижением уровня жизни населения се-
верных территорий, не специализирую-
щихся на добыче нефти и газа. Уровень
доходов северян не компенсирует диском-
фортность проживания в суровых при-
родно-климатических условиях прожива-
ния и объективно повышенные расходы
на жизнеобеспечение. Не соответствует
современным представлениям о высоком
уровне жизни и реальная обеспеченность
качественным и комфортным жильем.

Повышение привлекательности се-
верных депрессивных регионов для насе-
ления, в том числе за счет доступности
жилья таких регионов — это одно из усло-
вий, обеспечивающих ускорение соци-
ально-экономического развития Сибири

и Дальнего Востока как одной из целей
региональной политики Российской Фе-
дерации [14].

Анализируя жилищный рынок России
в региональном разрезе, мы отметили
существенные различия в их развитии.
Так, например, в 2013 году состояние
жилищных рынков по показателю «пло-
щадь жилых помещений с износом свыше
70 %» разнится в 450 раз, по показателю
«ввод в действие жилых домов на 1000
чел.» — в 40 раз, средние цены на пер-
вичном и вторичном рынке жилья — в 6
и в 7 раз соответственно. В 2016 году
по большинству приведенных в табл. 1
показателей ситуация существенно не из-
менилась.

При несущественной разнице в став-
ках по ипотечным жилищным кредитам
в регионах (от 11,7 % до 12,9 % в 2013 го-
ду, от 12,77 до 14,35 в 2016 году) [13] на-
блюдается стабильная концентрация рын-
ка ипотечного жилищного кредитования
в таких регионах, как Москва и Москов-

Таблица 1

Дифференциация региональных жилищных рынков России (на начало года)
Источник: составлено авторами на основании данных Росстата

№
п/п Наименование показателя

Соотношение max
и min значения, раз

2013 г. 2016 г.

1 Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, в м2 40,0 33,6

2 Удельный вес введенной общей площади жилых домов
по отношению к общей площади жилищного фонда, в % 40,0 30,0

3 Доля жилых помещений, построенных после 1995 г., в % 32,5 31,4

4 Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в % 2,5 2,4

5 Удельный вес введенной общей площади жилых домов
по отношению к общей площади жилищного фонда, в % 136,0 30,0

6 Удельный вес приватизированных жилых помещений с начала
приватизации, в % 2,3 2,9

7 Доля ветхого жилья, в % 160 157

8 Площадь жилых помещений с износом свыше 70 % 415,0 280,0

9 Средние цены на первичном рынке жилья, в руб./ м2 6,3 6,1

10 Средние цены на вторичном рынке жилья, в руб./ м2 7,2 5,9
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ская область, Тюменская область, Санкт-
Петербург, Республика Татарстан, Челя-
бинская область, Республика Башкорто-
стан, Свердловская область. Аналогичная
ситуация складывается на рынке жилищ-
ного строительства.

В настоящее время изучение жи-
лищных рынков российскими учеными
с точки зрения пространственного охвата
проводится на примере крупных городов
(г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Екате-
ринбурга, г. Новосибирска и др.), от-
дельного региона, на примере несколь-
ких регионов, входящих в один субъект
Федерации. При этом отсутствуют ис-
следования жилищных рынков регионов,
входящих в один тип развития терри-
тории (согласно типологизации регионов
России), что особенно важно для анализа
и управления территориальными рынка-
ми проблемных регионов. Ведь именно
проблемные регионы тяжелее переносят
экономические кризисы и дольше из них
выходят.

Так, Тургель И. Д. и Придвижкин С. В.
отмечают, что в настоящее время в боль-
шинстве работ отечественных исследо-
вателей проблемы рынка недвижимости
и противоречия в его развитии выявля-
ются и объясняются, опираясь преимуще-
ственно на особенности недвижимости
как товара вне его связей с внешней
средой [1].

Придвижкин С. В. доказывает, что,
несмотря на абсолютную пространствен-
ную немобильность рынка недвижимо-
сти, его необходимо рассматривать как
пространственный феномен, обладаю-
щей сложной внутренней иерархической
структурой и разнообразными горизон-
тальными и вертикальными связями. Он
отмечает, что в рамках используемых се-
годня российскими исследователями ме-
тодологических подходов исследования
рынка недвижимости недостаточное вни-
мание уделяется в числе прочих таким
направлениям, как изучение взаимоза-
висимостей и взаимовлияния рынка не-
движимости и экономики территории,
а также специфике функционирования
рынков недвижимости в различных типах
городов [2].

Двигаясь в направлении развития
научных подходов изучения жилищных
рынков, нами была выдвинута следующая
гипотеза: тип развития региона наделяет
жилищные рынки устойчивыми характе-
ристиками, учет которых необходим при
обеспечении их эффективного развития.
Следуя логике гипотезы можно предполо-
жить, что тип развития региона определя-
ет тип регионального жилищного рынка.
Поэтому предметом нашего исследования
является взаимосвязь социально-эконо-
мического типа региона с особенностями
развития жилищного рынка в условиях
депрессивной северной экономики.

С учетом выдвинутой гипотезы пред-
ложена концепция изучения региональ-
ных жилищных рынков, раскрывающая
взаимосвязь жилищного рынка и эко-
номики территории. Выделено четыре
этапа изучения региональных жилищных
рынков, соответствующих логике пред-
ложенной концепции (рис. 1). Концепция
апробирована на примере депрессивных
северных регионов ДФО.

Первым этапом реализации концеп-
ции является типологизация исследуемых
регионов. При всем многообразии ис-
пользуемых в разное время типологий
регионов характерно выделение разными
авторами группы наиболее проблемных
северных регионов, к числу которых
в ДФО отнесены Магаданская область,
Камчатский край и Чукотский автоном-
ный округ. Это территории, располо-
женные в северной зоне с неблаго-
приятным климатом, распространением
вечной мерзлоты, большой удаленностью
от основных экономических и культур-
ных центров, с высокими транспортными
издержками, высокой стоимостью жизни,
более высокой стоимостью производства
и строительства, экологической уязви-
мостью [3]. Север рассматривается как
проблемная зона в работах таких авторов
как Гранберг А. Г. [4], Лаженцев В. Н. [5],
Пилясов А. Н. [6], Фаузер В. В. [3].

Однако, существование в настоящее
время относительно благополучных се-
верных регионов, таких, как Сахалинская
область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа, свидетельствует о том,
что объяснением проблемности является
не только северность, но и тип социаль-
но-экономического развития.

ФОТО ФОТО
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Рис. 1. Этапы изучения региональных жилищных рынков, основанные на взаимосвязи типа
региона и типа рынка
Источник: составлено авторами

На первом этапе изучения жилищ-
ных рынков проведена типологизация
регионов ДФО по уровню социально-
экономического развития. Оценка про-
изводилась на основании официальной
статистической информации за период
с 2008 по 2013 г. с использованием мето-
дики СОПСа, а также опыта ее апробации
Н. В. Гальцевой [7, 9].

Типологизация регионов ДФО произ-
водилась по следующим признакам: про-
изводственная специализация и степень
диверсификации промышленности; уро-
вень социально-экономического развития
по направлениям «динамика промышлен-
ного производства» и «ситуация в соци-
альной сфере»; финансовое положение
региона; роль региона в экономике госу-
дарства и потенциал его социально-эконо-
мического развития. В табл. 2 представлен
обобщенный результат диагностики

•

•
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Так, в группу регионов с плохим со-
циально-экономическим положением по-
пали 4 региона ДФО, три из которых
северные, в их числе и Магаданская об-
ласть.

Определяя тип проблемности трех
северных регионов, была использована
типология проблемных регионов по кри-
терию политики их целенаправленного
оздоровления, в соответствии с кото-
рой главными типами проблемных реги-
онов являются: отсталые (слаборазвитые)
и депрессивные. Депрессивные регионы

принципиально отличаются от отсталых
тем, что при более низких, чем в среднем
по стране, современных социально-эко-
номических показателях в прошлом эти
регионы были развитыми, а по некоторым
производствам занимали ведущие места
в стране [9].

В 1990 г. все три рассматриваемых
нами проблемных северных региона ДФО
находились в группе лидеров по объе-
мам производства в базовых отраслях:
Камчатка — в рыбной промышленности
(рыборазведение, рыболовство и рыбопе-
реработка), Магаданская область и Чу-
котка — в золотодобыче (2-е и 3-е место
в России соответственно). Экономические
реформы 90-х гг. XX века сильно подо-
рвали экономику регионов. На момент
типологизации ни один из них не вы-
шел на уровень производства 1990 г.
(рис. 2).

Для этих регионов характерны и наи-
меньшие значения ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении, и мак-
симальный коэффициент миграционной
убыли населения. Оценка доходов насе-
ления по их покупательной способности
показала, что если в Еврейской АО
по сравнению с 1990 г. показатель изме-
нился несущественно, в то в Магаданской
области покупательная способность сни-
зилась почти в 2 раза, на Чукотке и в Кам-
чатском крае — в 1,7 раза. В это же
время в целом по России в этот период
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Рис. 2. Динамика объемов основных производств Камчатского края, Магаданской области
и Чукотского АО
Источник: составлено авторами

Рис. 3. Покупательная способность
•

•
денежных доходов населения проблемных регионов

ДФО по сравнению с базовым 1990 г.
Источник: составлено авторами данных Росстата

ФОТО ФОТО
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наблюдается рост покупательной способ-
ности (1,6 раза) (рис. 3). Таким образом,
истоком проблемности Магаданской об-
ласти, Чукотского АО и Камчатского края
является и экономическая, и социальная
депрессивность.

•

•

•

•Рис. 3 .
Просьба
уточнить
легенду к
вертикальной
шкале на
графике.

В ходе реализации второго этапа
изучения жилищных рынков определены
особенности развития жилищных рын-
ков депрессивных северных регионов
ДФО, являющиеся следствием специфи-
ки их социально-экономического разви-
тия (табл. 3).

Как рынки северных регионов жи-
лищные рынки Магаданской области,
Камчатского края и Чукотки характеризу-
ются: высокой степенью благоустройства
жилищного фонда; высокой стоимостью
строительства; высоким удельным весом
расходов населения на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг (ЖКУ); низкими
значениями площади жилищного фон-
да, находящейся в частной собственно-
сти; низкой активностью на жилищном
рынке.

Депрессивностью развития объясня-
ются: высокая доля ветхого и аварийного
жилья; малые объемы строительства; псев-
долидерство по жилищной обеспеченно-
сти и доступности жилья как результат
его невостребованности
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ных населенных пунктах; количественный,
структурный и качественный жилищный
дефицит; практически отсутствие элитно-
го жилья и жилья повышенной комфорт-
ности; низкая инвестиционная привлека-
тельность жилищных рынков.

Продемонстрированная взаимосвязь
между типом развития региона и типом
развития регионального жилищного рын-
ка на примере депрессивных северных
регионов позволяет нам расширить типо-
логию жилищных рынков за счет привязки
типа рынка к типу региона и выделить
в отдельную группу жилищные рынки де-
прессивных северных регионов.

Для определения ключевых отличи-
тельных характеристик жилищного рынка
Магаданской области (3 этап изучения)
были использованы результаты прове-
денного нами анализа жилой недвижи-
мости Магаданской области как това-
ра и как объекта инвестиций; влияния

на цены жилой недвижимости основных
факторов спроса и предложения; доступ-
ности ипотечного жилищного кредита
для населения региона; социологических
опросов населения региона в 2005 г.
и в 2013 г.

Жилая недвижимость Магаданской
области как товар-благо по количествен-
ным и качественным характеристикам
уступает «среднероссийской», при этом
месячная стоимость ЖКУ в расчете на че-
ловека в 2,4 раза выше среднероссийского
уровня. Проводимая в настоящее время
инвестиционная политика на жилищных
рынках депрессивных северных регионов
неэффективна. Темпы роста инвестиций
в жилище в 5 раз уступают среднерос-
сийским, инвестиции в жилище на душу
населения меньше в 2,5 раза. Данные
социологических исследований в регионе
показали, что за период с 2005 по 2013 гг.:
на 8 % увеличилась доля респондентов,
недовольных своим жильем и испытыва-
ющих необходимость переехать в другое
жилье; на 20 % увеличилась доля ре-
спондентов, у которых нет возможности
откладывать средства на приобретение
жилья; на 18 % уменьшилась доля опро-
шенных, готовых взять ипотечный кредит;
на 10 % увеличилась доля респондентов,
которые готовы, но не могут взять ипо-
течный кредит по причине отсутствия
первоначального взноса.

Средние цены на жилье в регионе
отстают от среднероссийских и дальнево-
сточных (рис. 4). Наряду с этим, наблюда-
ется существенная разница между ценами
в г. Магадане и районах области (рис. 5),
высокая концентрация объектов в регио-
нальном центре, существенные различия
в ликвидности объектов, а также риск
потери ликвидности жилья, находящего-
ся в районах области, что обусловлено
в первую очередь ресурсной специализа-
цией региона. Меняется инвестиционная
привлекательность рынка жилья районов
области (рис. 6).
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Индекс доступности жилья с креди-
том на первичном и вторичном рынке
жилья, рассчитанный с учетом получен-
ных в ходе исследования характеристик,
как рынка жилья, так и уровня жизни
населения региона, составил 82 % и 92 %
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Рис. 4. Динамика средних цен на вторичном рынке жилья РФ, ДФО и Магаданской
области, в долл. США/м2

Рис. 5. Динамика средних цен на вторичном рынке жилья в г. Магадане
и в районах области, в долл. США/м2

ФОТО ФОТО
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Рис. 6. Ценовой рейтинг районов Магаданской области в 2000 г. и в 2013 г.
Источник: составлено авторами
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соответственно, что свидетельствует о не-
доступности ипотечного кредита для на-
селения региона.

Анкетирование населения Магадан-
ской области позволило выявить барьеры
улучшения жилищных условий. Помимо
причин, характерных для всех регионов
России (дефицит свободных финансовых
ресурсов, высокие ставки по ипотечному
кредитованию), это:
1. Население Магаданской области не

рассматривает жилье в районах об-
ласти как объект инвестиций. Толь-
ко жилищный рынок регионального
центра считается ими относительно
привлекательным.

2. Существующие схемы инвестирова-
ния в жилищный рынок не учи-
тывают дифференциацию населения
по платежеспособности и систему
расселения депрессивных северных
регионов.

Результат
В рамках 4 этапа изучения жилищ-

ных рынков для эффективного развития
жилищных рынков северных депрессив-
ных регионов и преодоления их де-
прессивности разработан инвестицион-
ный механизм, учитывающий специфику
жилищных рынков данного типа. Инве-
стиционный механизм включает в се-
бя схемы инвестирования, отличающиеся
разной степенью участия государства
и зависящие от двух основных ключевых
факторов: специфики системы расселе-
ния рассматриваемых регионов и уровня
доходов населения. Применение предло-
женных схем позволит повысить уровень
жизни населения, увеличить инвестици-
онную активность на жилищном рынке,
привлечь и закрепить население на тер-
ритории Магаданской области.

В рамках предложенных схем про-
исходит трансформация моделей ГЧП
в направлении приспособления достаточ-
но традиционного механизма к новой
ситуации. Подобные процессы уже про-
исходят в развитых странах мира [10].

Алгоритм построения инвестицион-
ных схем состоит из трех шагов:
1. Определение типа населенного пунк-

та с точки зрения инвестицион-

ной привлекательности жилых объек-
тов, расположенных на его террито-
рии: региональный центр (г. Магадан),
опорные пункты области (8 населен-
ных пунктов), ресурсные поселения,
вахтовые поселки.

2. Дифференциация населения региона
по уровню доходов: в 1-ю группу
населения входит население региона,
среднедушевые денежные доходы ко-
торого ниже или соответствуют вели-
чине прожиточного минимума; ко 2-й
группе относится население области,
среднедушевые денежные доходы ко-
торого выше величины прожиточного
минимума, но не позволяют финан-
сировать рынок жилья; к 3-ей группе
относится население региона, кото-
рое способно самостоятельно решать
свои жилищные проблемы и в прин-
ципе имеет возможность вкладывать
деньги в жилищный рынок как в объ-
ект инвестирования.

3. Определение основного инвестора
в зависимости от двух основных
факторов: типа населенного пункта
и типа инвестора, с целью при-
менения института государственно-
частного партнерства (табл. 4).
Схемы разработаны для 2-й и 3-ей

доходных групп населения в населенных
пунктах категории «региональный центр»
и «опорные пункты области» (для 1-й груп-
пы населения единственным инвестором
является государство). Форма участия
государства как соинвестора на рынке
жилья — государственно-частное парт-
нерство. Процентное соотношение госу-
дарственных и частных средств определя-
ется возможностями частного инвестора.
Обязательным условием участия населе-
ния региона в схемах является наличие
северного трудового стажа не менее 5 лет
и вложение капитала в рынок жилья
региона. Процентное соотношение госу-
дарственных и частных средств определя-
ется возможностями частного инвестора
и поставлено в зависимость от северного
стажа.

Для 2-й группы населения разработа-
ны 3 схемы:

Схема «Северный капитал» предпола-
гает возможность получения «северного

ФОТО ФОТО
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Таблица 4

Матрица комбинаций финансирования «тип населенного пункта — тип инвестора»
Источник: составлено авторами

Вид населенного пункта

Распределение населения по возможности участия
в инвестиционном процессе на жилищном рынке *)

1 группа 2 группа 3 группа

10 % населения —
доходы не позволяют
участвовать
в инвестиционном
процессе

60 % населения —
доходов недостаточно
для участия
в инвестиционном
процессе

30 % населения —
доходы позволяют
участвовать
в инвестиционном
процессе

г. Магадан как региональный
центр — 56 % ЖФ области Инвестор —

государство
Использование механизма ГЧП
с привлечением средств населенияОпорные пункты области

(8 населенных пунктов**)

Ресурсные поселения Основной инвестор — государство. Возможно привлечение
средств организаций и предприятий, а также населения

Вахтовые поселки Основной инвестор — предприятия и организации области.
Возможно привлечение государственных средств.

* на основе данных 2013 года

** с учетом [12]

капитала» при условии его вложения
в рынок жилья региона в качестве пер-
воначального взноса при получении жи-
лищного ипотечного кредита, как взнос
при вступлении в долевое строительство
жилья, а также как компенсация части
платежа по жилищному лизингу.

Схема «Система северных бонусов»
предусматривает вовлечение населения
в инвестиционный процесс на рынке
жилья региона при условии продления
с ними трудовых контрактов. В схемах
могут быть применены облигации жилищ-
ных займов, накопительные жилищные
сертификаты (НЖС или ГЖС). Например,
при стаже работы на севере 5 лет продажа
НЖС осуществляется за 90 % их стои-
мости, 10 лет — за 50 % их стоимости,
за примерный труд в течение 20 лет —
бесплатно (ГЖС).

Схема «Включение в альтернатив-
ные виды службы в Вооруженных силах
России северного стажа (5 лет) с усло-
вием участия населения в инвестицион-
ных жилищных программах» рассчитана
в первую очередь на мужское населе-
ние, но в случае наличия семьи, есть

возможность привлекать молодые семьи.
Способом привлечения средств на жи-
лищный рынок может стать ипотечный
кредит, жилищный лизинг, долевое уча-
стие в строительстве жилья, облигации
жилищных займов (НЖС).

Для 3-ей группы населения пред-
лагается схема с применением системы
поощрения вложений, которая может быть
использована для создания сегмента элит-
ного жилья в регионе. Роль государства —
финансирование инфраструктурной со-
ставляющей проектов. Принцип — на 1
р. частных инвестиций вложение 1 руб.
государственных средств. Формой при-
влечения средств могут стать региональ-
ные закрытые паевые инвестиционные
фонды недвижимости. Организационной
формой реализации в регионе предлага-
емых схем инвестирования может стать
Фонд развития жилищного рынка региона
как институт, объединяющий и оптимизи-
рующий различные схемы использования
и привлечения средств граждан, предпри-
ятий и региона в целом на конкретной
территории.
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Рис. 7. Оценка роста показателей при использовании предложенных схем

Расчеты эффективности предложен-
ных схем показали, что вовлечение в ин-
вестиционный процесс 10 % населения
увеличит долю населения, обеспеченного
качественным жильем на 9 % до 55.5 %,
а инвестиции в жилища в 1,5 раза. При во-
влечении в процесс инвестирования 50 %
населения, доля населения, обеспечен-
ного качественным жильем увеличится
до 73.6 %, а инвестиции в жилища вырас-
тут в 3,3 раза (рис. 7).

Применение схем позволит повысить
уровень жизни населения региона, увели-
чить инвестиционную активность на рын-
ке жилья, более эффективно использо-
вать государственные ресурсы, а также
привлечь и закрепить население на тер-
ритории Магаданской области.

Выводы
В результате исследования доказано,

что тип социально-экономического раз-
вития региона существенно влияет на тип
развития регионального жилищного рын-
ка и его специфические характеристики.
Действующий инвестиционный механизм
на региональных рынках жилья в насто-
ящее время эту значимую взаимосвязь
не учитывает
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чение частных инвестиций на рынок,
в первую очередь свободных средств
населения. Особенно актуально это для
депрессивных северных регионов, харак-
теризующихся масштабным и длительным

оттоком населения, неудовлетворенным
своим уровнем жизни, в том числе и жи-
лищными условиями. Поскольку дальней-
шее развитие депрессивных северных
регионов без достаточного количества
высококвалифицированной рабочей си-
лы невозможно, предлагается концеп-
ция изучения региональных жилищных
рынков с учетом типологии регионов,
раскрывающая взаимосвязь жилищного
рынка и экономики территории. Обос-
нована необходимость поэтапного изу-
чения региональных жилищных рынков,
основанная на взаимосвязи типа реги-
она и типа рынка, а также определена
последовательность таких этапов. С ис-
пользованием предложенных концепции
и этапизации изучения жилищных рынков
проведены исследования региональных
жилищных рынков депрессивных север-
ных регионов на примере Магаданской
области. На основе полученных в ходе
исследования данных разработаны схемы
инвестирования, отличающиеся разной
степенью участия государства и завися-
щие от двух ключевых факторов: типа
населенного пункта и уровня доходов
населения. Применение предложенных
схем позволит повысить уровень жизни
населения таких регионов, увеличить ин-
вестиционную активность на жилищном
рынке, привлечь и закрепить население
на территории Магаданской области.
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Основные тезисы

∙ Гладкую бесшовную транспортную услугу отличает условие, при котором
состояние детерминант качества во всех звеньях транспортной цепочки
и межтранспортных интерфейсах соответствует одинаковому уровню удо-
влетворенности клиента.

∙ Условием создания бесшовной транспортной системы является формирова-
ние бизнес-модели с признаками транспортного, информационного и тор-
гового бизнеса, в которой производственный цикл оказания бесшовной
транспортной услуги состоит из различных интермодальных транспортных
продуктов и сервисов, предлагаемых пассажиру в режиме «транспортного
супермаркета».

На протяжении последнего десятиле-
тия наблюдается процесс трансформации
железнодорожного транспорта под воз-
действием электронной экономики. Это
не только проявляется в изменении биз-
нес-моделей транспортно-логистических
компаний, но и сопряжено с возмож-
ностями, которые связаны с реализаци-
ей концепции «электронного вокзала»
с «умной инфраструктурой», многока-
нальной системой передачи информации
в режиме реального времени, персо-
нализированного клиентоориентирован-
ного подхода на основе анализа боль-
ших данных (Big Data). Реализация тре-
бований к открытой железной дороге
ориентируется на создание условий для
долгосрочного развития отраслевого биз-
неса, своевременной реакции на стра-
тегические вызовы, изменения спроса,
системный рост эффективности и усиле-
ние внимания к инновационной мобиль-
ности.

Будущее открытого железнодорожно-
го транспорта — бесшовная транспортная
система, ключевой характеристикой ее
действенности является индекс гладкости.
Гладкую бесшовную транспортную услугу
отличает условие, при котором состояние
детерминант качества во всех звеньях
транспортной цепочки и межтранспорт-
ных интерфейсах соответствует одинако-
вому уровню удовлетворенности клиента.
Условием создания бесшовной транс-
портной системы является формирова-
ние бизнес-модели с признаками транс-
портного, информационного и торгового
бизнеса, в которой производственный

цикл оказания бесшовной транспортной
услуги состоит из различных интермо-
дальных транспортных продуктов и сер-
висов, предлагаемых пассажиру в режиме
«транспортного супермаркета».

•

•

•

•

•

•Данный
абзац
полностью
повторяет
основные
тезисы
статьи.
Уточните,
пожалуйста,
не должен ли
вместо него
быть другой
текст (или
его можно
опустить).

Концепция открытого
железнодорожного транспорта
Создание в XIX веке мировой желез-

нодорожной сети стало не только крупней-
шей технической инновацией, но и инно-
вацией экономической, открывшей перед
человечеством новые возможности раз-
вития хозяйственного обмена, повышения
эффективности производства, роста бла-
гополучия, резко ускорившей экономиче-
ский рост [Лапидус, 2014, с. 5–12].

•

•
Во вто-

•

•

•

•Уточните, это
источ-
ник [2], [7]
или [11]?

рой фазе эволюции железнодорожный
транспорт представлял собой отрасль,
поддерживающую устойчивое экономи-
ческое развитие и обеспечивающую усло-
вия для роста макроэкономической эф-
фективности на основе интенсификации
собственного развития, повышения про-
изводительности использования ресурсов
и удешевления перевозок [5, с. 3–14].

При этом формирование междуна-
родной транспортной системы в два-
дцатом столетии сопровождалось бурным
развитием автомобилизации как межхо-
зяйственных связей, так и личных по-
требностей граждан в перевозках. Если
в 1937 году число автомобилей на 1000
человек в мире составляло 15,8 ед., то к на-
чалу XXI века оно увеличилось до 100 ед.,
а мировой пассажирооборот автомо-
бильного транспорта превысил 10 трлн
пассажиро-километров [15, с. 106–108].

ФОТО ФОТО



Формирование бесшовной транспортной системы 81

К 2015 году средний мировой уровень ав-
томобилизации достиг 140, а в России —
248 легковых автомобилей на 1000 жите-
лей. В настоящее время «рекордсменами»
по этому показателю являются Исландия —
650 легковых автомобилей и Германия —
544 автомобиля на 1000 жителей. В Рос-
сии количество грузовых автомобилей
составило более 40 ед. на 1000 жителей,
в Финляндии — 75, а в Латвии — 58 ав-
томобилей на 1000 человек [25]. Парк
грузовых автомобилей в России — более
6 млн ед., пассажирские перевозки об-
служивают более 75 тыс. автобусов, трол-
лейбусов, трамваев, вагонов метро [26].

Глобальный характер развития конку-
ренции в транспортной системе во второй
половине XX века дополнился бурным раз-
витием авиационного транспорта, став-
шего действенным инструментом миро-
вого «оборота» человеческого капитала,
знаний и развития индустрии путешествий
и отдыха. По воздушным трассам в мире
в 2015 году пассажирооборот превысил
6,7 трлн пассажиро-километров [27].

В международном плане наблюда-
ется постоянный рост эффективности
морских перевозчиков, в России идет
опережающее развитие автомобильных
дорог. Над повышением конкурентоспо-
собности и экологичности автомобильно-
го транспорта работают во всем мире,
и эти технологии быстро распространя-
ются. Развивается система региональных
аэропортов, появляются компании-лоуко-
стеры. Все это несет серьезные риски
сужения рынка железнодорожных перево-
зок (см. табл. 1) [Лапидус (с), 2015, с. 2–9].

•

•

•

•

•

•Уточните,
здесь должен
быть
источник [8],
[9]?

Таблица 1

Изменение структуры пассажирооборота
по видам транспорта в РФ (без учета

городского и водного транспорта)
Источник: данные ОАО «РЖД»

Вид транспорта
Доля в структуре

пассажирооборота, %

2004 2010 2015

Железнодорожный 38 32,5 26

Автомобильный 41 33 25

Воздушный 21 34,5 49

Итого 100 100 100

Усиление межвидовой конкуренции
в транспортной отрасли с учетом воз-
действия роста уровня жизни населения,
развития мировой торговли и инфор-
мационных технологий существенно по-
вышает требования к конкурентоспособ-
ности и к качеству перевозок. Исходя
из этих требований, задачи по фор-
мированию открытой железнодорожной
системы были поставлены в разработан-
ной Международным советом по желез-
нодорожным исследованиям (IRRB) при
Международном союзе железных дорог
(UIC) концепции «Бесконечно открытые
железные дороги» стратегии «Глобальное
видение» [24].

Долгосрочное развитие и управление
железнодорожным транспортом базиру-
ется в этом документе на трех фундамен-
тальных ценностях. Эти ценности — тех-
ническая и личная безопасность, эконо-
мическая и экологическая устойчивость.

•

•
Пренебрежение любой из этих ценно-

•

•

•

•Верно ли
указано
число
ценностей?
По этому
предложению
кажется, что
речь идет о
двух либо
четырех
ценностях.

стей недопустимо, так как впоследствии
неизбежно приведет к небезопасной и не-
устойчивой работе железных дорог с не-
приемлемыми социально-экономически-
ми последствиями.

Реализация требований к открытой
железной дороге как главное условие
роста конкурентоспособности отрасли
должна ориентироваться прежде всего
на создание условий для долгосрочного
развития бизнеса, основанного на свое-
временной реакции на стратегические
вызовы электронной экономики, изме-
нения конъюнктуры спроса, системном
росте эффективности и усилении внима-
ния к инновационной мобильности [22].
По мнению гуру в области управления
электронным бизнесом и электронной
коммерцией Дэйва Чеффи (Dave Chaffey ),
электронная экономика (e-economy ) —
динамическая система, в основе которой
находятся связи взаимодействия между
гражданами разных государств, бизне-
сом и правительством в целях получения
экономических и социальных благ путем
извлечения выгоды за счет использования
онлайн-технологий [17]. В более раз-
вернутом виде электронную экономику
можно представить в виде совокупности
отношений, складывающихся в процессах
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производства, распределения и потребле-
ния, основанных на онлайн-технологиях
и направленных на удовлетворение по-
требностей в жизненных благах, что,
в свою очередь, предполагает форми-
рование новых способов и методов
хозяйствования и требует действенных
инструментов государственного регули-
рования [12].

Исследования, выполненные в рам-
ках мировой системы железных дорог,
свидетельствуют о том, что максимальная
эффективность достигается на линиях,
специализирующихся на пропуске грузо-
вых либо пассажирских поездов. Прин-
цип специализации преимущественных
видов движения для магистральных линий
будет учитываться в новой перспектив-
ной топологии сети российских желез-
ных дорог в качестве главенствующего.
В качестве специализированных направ-
лений для грузовых перевозок, ориен-
тированных на движение тяжеловесных
длинносоставных поездов, развиваются
следующие: Кузбасс — Северо-Запад;
Кузбасс — Дальний Восток (через БАМ);
Урал — Черноморский бассейн. Спе-
циализированными направлениями для
приоритетного развития пассажирских
перевозок на основе высокоскоростных
магистралей станут: Москва — Санкт-
Петербург; Москва — Юг (с ответвле-
ниями в Поволжье); Москва — Екате-
ринбург. Транссиб в перспективе должен
быть превращен в трансконтиненталь-
ный коридор для ускоренных грузовых
и пассажирских перевозок, а тяжело-
весные грузовые поезда в максимально
возможном объеме должны переключать-
ся на БАМ [3, с. 7–12].

Технологические приоритеты работы
железных дорог, ориентированные на эф-
фективность, должны разрабатываться
и для всех участков железных дорог реги-
онального значения.

Следует отметить, что железнодорож-
ный транспорт демонстрирует самые без-
опасные результаты работы среди клю-
чевых сегментов транспорта, превосхо-
дя по этому показателю автомобильный
и авиационный. Вместе с тем именно
дальнейшее повышение безопасности как
критерия открытости системы является

одним из важнейших факторов укрепле-
ния роста конкурентоспособности отрас-
ли на рынке перевозок как пассажиров,
так и товаров (грузов). По этому крите-
рию железнодорожный транспорт имеет
все основания в XXI веке поддерживать
привлекательность как вид транспорта,
обеспечивающий наиболее безопасные
условия перевозки пассажиров и транс-
портировки грузов.

Гладкая бесшовная
транспортная система

Открытая железная дорога — ключе-
вое звено будущей бесшовной транспорт-
ной системы [Лапидус, Лапидус, 2016].

•

•

•

•

•

•Уточните,
должен быть
источник [4]?

Несмотря на то, что с возрастанием ин-
новационных преимуществ в отдельных
сегментах других видов транспорта кон-
куренция на рынке перевозок возрастает,
железнодорожный транспорт сохраняет
и имеет все основания для развития роли
ключевого звена (элемента) бесшовной
транспортной системы — важнейшего
тренда транспортной системы XXI ве-
ка. При этом достижение постоянного
роста эффективности железных дорог яв-
ляется обязательным условием не только
развития, но и сохранения уровня конку-
рентоспособности.

Бесшовную транспортную систему
(𝑆𝑑𝑒𝑓 ) следует рассматривать как сово-
купность взаимосвязанных и взаимозави-
симых автономных элементов (1), которые
находятся под единым внешним управ-
лением и определяют ее целостность,
действенность, управляемость и устойчи-
вость.

𝑆𝑑𝑒𝑓 ≡ ⟨𝑍, 𝑆𝑇𝑅𝑡𝑒𝑐, 𝑆𝑇𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚,

𝑆𝑇𝑅𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟, 𝑇𝐸𝐶𝐻, 𝐶𝑂𝑁𝐷⟩, (1)

где 𝑍 = {𝑧} — совокупность целей («де-
рево целей»);

𝑆𝑇𝑅𝑡𝑒𝑐 ={𝑆𝑇𝑅1,𝑆𝑇𝑅2, . . . ,𝑆𝑇𝑅𝑖}

— структура технологических звеньев,
входящих в единую систему видов транс-
порта [1, 2, . . . , 𝑖];

𝑆𝑇𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚 = {𝑆𝑇𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚1 ,

𝑆𝑇𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚2 , . . . , 𝑆𝑇𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖
}

— структура терминальных элементов;
𝑆𝑇𝑅𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟 — структура агрегатора;
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𝑇𝐸𝐶𝐻 = {𝑇𝐸𝐶𝐻1, 𝑇𝐸𝐶𝐻2, . . . ,

𝑇𝐸𝐶𝐻𝑖, 𝑇𝐸𝐶𝐻𝑡𝑒𝑟𝑚1 , 𝑇𝐸𝐶𝐻𝑡𝑒𝑟𝑚2 , . . . ,

𝑇𝐸𝐶𝐻𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖
, 𝑇𝐸𝐶𝐻𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟}

— совокупность технологий по ви-
дам транспорта, терминальным элементам
и агрегатора;

𝐶𝑂𝑁𝐷 = {𝐶𝑂𝑁𝐷𝑖𝑛, 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑜𝑢𝑡}

— совокупность условий функциониро-
вания эффективной гладкой бесшовной
транспортной системы (𝐶𝑂𝑁𝐷𝑖𝑛 — внут-
ренние условия; 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑜𝑢𝑡 — внешние
условия).

При этом, поскольку уровень каче-
ства в интегрированной, бесшовной пе-
ревозке будет восприниматься клиентом
по уровню наиболее слабого, с точ-
ки зрения качества, звена, составление
всей цепочки бесшовной перевозки долж-
но учитывать адекватность предложения
качества во всех ее звеньях (интермо-
дальных составляющих), не допускающих
«провала» комфортности и других детер-
минант качества ни в одном элементе
бесшовной перевозки. То есть бесшовная
поездка с точки зрения качества должна
быть «гладкой» 1).

Таким образом, качество гладкой бес-
шовной транспортной системы (𝑌 ) мож-
но представить в виде гипотетической
модели (2), описанной существенными
переменными, детерминантами качества,
находящимися в состоянии, соответству-
ющем идеальным условиям (3).

𝑌 = ⟨𝑈 , 𝑆, 𝑃 , 𝐶, 𝐴⟩ (2)

при условии ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑈 → 𝑜𝑝𝑡

𝑆 → 𝑚𝑎𝑥

𝑃 → 𝑚𝑖𝑛

𝐶 → 𝑚𝑎𝑥

𝐴 → 𝑜𝑝𝑡

, (3)

где 𝑈 — удобство расписания;
𝑆 — безопасность;
𝑃 — стоимость поездки;

1) Термины «гладкий бесшовный транспортный
продукт» и «гладкая бесшовная транспортная систе-
ма» вводятся авторами впервые.

𝐶 — комфортность поездки;
𝐴 — техническая готовность, надеж-

ность.
Время в пути является важнейшим

и одним из немногих точно измеряемых
показателей качества транспортной услу-
ги, оказывающим существенное влияние
на спрос [18, с. 30]. Поскольку целью
бесшовной транспортной системы явля-
ется экономия времени на поиск вида
транспорта, использование удобных ме-
жтранспортных стыковок и приобретение
билетов на каждый вид транспорта, то ис-
ходя из результатов исследований можно
утверждать, что бесшовная транспортная
услуга станет более привлекательной для
пассажира, так как позволит выбрать
более удобный стыковочный маршрут
и осуществить поездку посредством од-
ного билета.

По нашему мнению, технологически-
ми звеньями (элементами) гладкой бес-
шовной транспортной системы являются
транспортные компании, осуществляю-
щие перевозочную деятельность, тер-
минальными звеньями (элементами) —
управляющие компании с терминальной
инфраструктурой. В качестве агрегатора
выступает независимая внешняя компа-
ния или одна из компаний — транспорт-
ных операторов.

Важно отметить, что ключевым усло-
вием обеспечения гладкости бесшовной
транспортной системы является подтвер-
ждение одинакового уровня удовлетво-
ренности пассажиров услугами каждо-
го вида транспорта, услугами сервиса
«маршрутизатор — покупка единого би-
лета на все виды транспорта». То есть
основное отличие гладкой бесшовной
транспортной услуги от традиционной
транспортной услуги состоит в том, что
глазами пассажира все пассажирские
перевозчики рассматриваются не по от-
дельности, а как единое целое. Таким
образом, пассажир должен быть оди-
наково удовлетворен качеством поездки
на каждом виде транспорта, т. е. должно
выполняться условие, когда интегральный
уровень удовлетворенности пассажиров
(Customer Satisfaction Index, CSI) соответ-
ствует неравенству (4).

𝐶𝑆𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑆𝐼𝑖 (4)



84 ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ Б. Лапидус, Л. Лапидус

при условии, что

𝐶𝑆𝐼1 = 𝐶𝑆𝐼2 = 𝐶𝑆𝐼𝑖,

где 𝐶𝑆𝐼𝑖 — уровень удовлетворенности
пассажира услугами 𝑖-го вида транспорта
при условии, что он одинаков на всех
видах транспорта.

Это идеализированная модель ока-
зания гладкой бесшовной транспортной
услуги, которая особенно строго соответ-
ствует ожиданиям самых требовательных
пассажиров категорий «бизнес», «VIP»,
«премиум», «премьер», «elite», «elite-
plus».

В реальном режиме времени дру-
гие категории пассажиров, скорее всего,
будут ожидать выполнение условий (5)
и (6), при которых каждый вид транспорта
должен обеспечить уровень лояльности
не ниже среднего уровня аналогичного
показателя для общественного транспорта
и интегральный уровень удовлетворенно-
сти пассажиров должен быть достигнут
на уровне не ниже среднего по отрасли.

𝐶𝑆𝐼𝑖 > 𝐶𝑆𝐼𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 (5)

𝐶𝑆𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 > 𝐶𝑆𝐼𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 (6)

В основе методики оценки интеграль-
ного индекса потребительской удовле-
творенности и индексов потребительской
удовлетворенности по видам транспор-
та лежит метод ранжирования основных
и вспомогательных критериев качества
по степени важности и степени удо-
влетворенности с использованием шкалы
Лайкерта. Индекс удовлетворенности пас-
сажиров рассчитывается по формуле (7).

𝐶𝑆𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ((𝐼𝑀𝑃1 ·𝑆𝐼1)+ (𝐼𝑀𝑃2 ·𝑆𝐼2)+

+(𝐼𝑀𝑃3 ·𝑆𝐼3)+ . . .+ (𝐼𝑀𝑃𝑥 ·𝑆𝐼𝑥))/𝑋, (7)

где 𝐶𝑆𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 — индекс удовлетворенности;
𝐼𝑀𝑃𝑖 — важность 𝑖-го критерия;
𝑆𝐼𝑖 — удовлетворенность по 𝑖-му

критерию;
𝑋 — количество критериев.
Принимая во внимание, что для об-

щественного транспорта средний уро-
вень удовлетворенности лежит в пределах
60 %, можно предложить следующую шка-
лу интерпретации результатов:
∙ 80 % и выше — восхищенный пасса-

жир;

∙ 60–80 % — удовлетворенный пасса-
жир;

∙ 35–60 % — нейтральный пассажир;
∙ до 35 % — неудовлетворенный пасса-

жир.

Отсюда можно сделать вывод о том,
что важным условием достижения до-
статочного уровня гладкости бесшовной
транспортной системы являются единые
стандарты обслуживания пассажиров для
всех видов транспорта путем установ-
ления показателей качества бесшовной
транспортной услуги (Service Quality In-
dicators, SQI).

Инфраструктурные условия
перехода к гладкой бесшовной

транспортной системе

Путем технологической интеграции
терминальных операций и интерфей-
сов между межтранспортными звеньями
гладкой бесшовной транспортной услу-
ги фактически должны стираться грани
между автобусной станцией и железно-
дорожным вокзалом и, соответственно,
железнодорожным вокзалом и аэропор-
том, которые будут представлять собой
не только единое физическое простран-
ство, но и выполнять одновременно функ-
ции «электронного вокзала» с «умной»
межтранспортной инфраструктурой.

В нашей стране первым шагом на пу-
ти построения бесшовной транспортной
системы стало решение о строительстве
в Москве малого кольца Московской же-
лезной дороги протяженностью 54 км,
включая строительство 31 транспортно-
пересадочного узла (ТПУ), позволяющего
осуществить 31 пересадку на назем-
ный транспорт, 17 пересадок на метро
и 9 пересадок на железнодорожный транс-
порт по 11 радиальным направлениям.
Для работы такой системы потребова-
лось строительство 31 моста, 4 из ко-
торых прошли через Москва-реку, 200
производственных зданий и 16 станций
с перехватывающими парковками. Уже
в 2017 году ожидается 17 млн пассажи-
ров. До 2020 года планируется создать
сеть из 273 ТПУ, из которых 196 будут
капитальными, 77 плоскостными, 90 будут
построены на станциях метрополитена.
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Пассажиры получат доступ к комфор-
табельным поездам нового поколения
бестамбурной конструкции с системой
климат-контроля, электронным инфор-
мационным табло и общей навигацией
с метро на разных языках, бесплатным
Wi-Fi и едиными тарифами с метро 2). Но
это только первые шаги.

Безусловно, Московский метропо-
литен, при высоких пассажиропотоках
успешно обслуживая 329 км эксплуата-
ционной длины 12 линий, обеспечивая
работу 10 500 поездов в сутки и перевозя
8 млн пассажиров в сутки при интервале
движения в 90 секунд, наряду с желез-
нодорожным транспортом должен стать
основой формирования гладкой бесшов-
ной транспортной системы в Москве.
Вместе с тем для формирования глад-
кой бесшовной транспортной системы
необходимо преодолеть еще множество
инфраструктурных ограничений, и на это
потребуется как минимум 5, а возможно,
и более лет.

В целом же гладкая бесшовная транс-
портная система фактически формирует
новую бизнес-модель, которой прису-
щи признаки не только транспортного,
но и информационного и торгового бизне-
са, так как бесшовная услуга, включающая
в себя составляющие нескольких, зача-
стую многих продуктов, будет работать
в режиме «транспортного супермаркета»,
обеспечивающего клиентов (пассажиров)
многими услугами (продуктами) через
одну кассу [4, 14]. Современный ин-
формационно-технологический уровень
предлагает новые инструменты разви-
тия и управления бизнесом [Лапидус (a),

•

•
2016, с. 4–11] [12]. Эти возможности

•

•

•

•Здесь должен
быть
источник [9]
или [14]?

должны привести к качественно новым
предложениям услуг в железнодорожном
секторе.

Гладкая бесшовная услуга может быть
эффективной исключительно на осно-
ве развития информационных систем
и должна обеспечивать для пользова-
теля всю необходимую информацию,
физические и экономические аспекты

2) Из выступления начальника Московского мет-
рополитена Д. В. Пегова на Международном транс-
портном форуме [22].

предстоящей поездки как по каждой со-
ставляющей и каждому интерфейсу, так
и по бесшовной транспортной услуге
в целом. Важнейшим элементом каче-
ства и привлекательности гладкого бес-
шовного транспортного маршрута явля-
ется возможность доступа к интерне-
ту в высокоскоростном режиме, обес-
печивающем восприятие транспортного
путешествия пассажиром как продолже-
ние его рабочей, семейной среды или
отдыха.

Уже сейчас железнодорожные компа-
нии существенно расширяют использова-
ние электронных технологий, и не толь-
ко в пассажирском, но и в грузовом
сообщении. К примеру, национальный
железнодорожный перевозчик Германии
Дойче Бан (Deutsche Bahn) предлагает
пассажирам удобный сервис DB Nav-
igator [13], позволяющий планировать
поездку и отслеживать на карте реаль-
ное местонахождение поездов дальнего
следования (DB Fernverkehr) и поездов,
курсирующих между соседними региона-
ми (DB Regio).

ОАО «РЖД» работает над инфор-
мационным приложением, выполняющим
функции маршрутизатора в условиях
интермодальности, используя перевоз-
ки несколькими компаниями. По доле
электронных продаж российский наци-
ональный перевозчик уверено двигает-
ся в направлении наращивания объемов
электронных услуг, встроенных в процесс
обслуживания пассажиров. В 2014 го-
ду в ОАО «РЖД» было оформлено
более 26 млн (25 %) электронных же-
лезнодорожных билетов, при этом было
зафиксировано более 4 млн уникальных
пользователей сайта rzd.ru. Для срав-
нения, в 2014 г. Deutche Bahn достигла
уровня 30 %, SNCF — 37,4 %, VR Group —
40 %, SJ — 70 % [28].

Если обратиться к опыту Японии [4,
13], то наибольший интерес в области
использования возможностей информа-
ционных технологий демонстрирует са-
мый крупный пассажирский перевоз-
чик в мире, японская компания JR East
Group, основанная 1 апреля 1987 го-
да. В настоящее время JR East Group
перевозит 17 млн пассажиров в день,
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обеспечивая курсирование 13 000 по-
ездов в сутки. По состоянию на ко-
нец марта 2014 года компания показала
32 % доходов от непрофильного бизнеса
и 68 % — от железнодорожных перево-
зок (городские, региональные, высокоско-
ростные Shinkansen) [20]. В перевозочной
деятельности 66 % дохода обеспечены
сегментом городских железнодорожных
перевозок, 30 % — высокоскоростным
сообщением, и 4 % получены от других
пассажирских перевозок.

Электронные технологии позволяют JR
East Group реализовывать проект Tokyo
Station City , железнодорожный «вокзал-
город», т. е. реализация концепции раз-
вития Центрального вокзала Токио с ин-
теграцией функций вокзала с отелями,
комплексами бизнес-офисов, коммерче-
скими и другими объектами. Среди не-
перевозочных видов деятельности JR East
Group выделяются: управление коммер-
ческой недвижимостью (отели, офисы);
торговая деятельность и общественное
питание, производство подвижного со-
става; автобусный сервис; монорельсовый
транспорт; аренда автомобилей; система
электронных платежей (IT-Suica); реклам-
ный бизнес; фитнес-центры; туристиче-
ский сервис и др. [4, 14].

Система электронных платежей IT-
Suica является одним из основных источ-
ников доходов от непрофильного бизнеса.
С момента вывода на рынок в 2001 году
электронных IC -карт Suica до 31 марта
2008 года было выпущено 38,9 млн карт,
а через три года, к 2011 году, их число
оценивалось в 70 млн [23, с. 4]. Оборот
электронных IC -карт Suica обеспечивает
крупнейшая железнодорожная компания
в мире — JR East Group. В 2004 году
эта система предоставила новые возмож-
ности для пассажиров — пользование

электронными деньгами [14]. 31 марта
2013 года был поставлен рекорд, когда
в один день было осуществлено 3,4 млн
транзакций во всех магазинах сети. Та-
кой популярности системы способствовал
введенный в действие в 2006 году но-
вый мобильный сервис Suica [20, c. 3,
35], [21, с. 28–31].

Основной особенностью Suica явля-
ется доступность сервиса в различных
зонах: на станциях, в вагонах, вне стан-
ций (в такси, на парковках, в ресторанах,
отелях, супермаркетах, школах, универ-
ситетах и др.), а также дома (интернет-
шоппинг). В настоящее время IC -карты
принимают 10 транспортных компаний
Японии. Можно заключить, что JR East
Group — одна из первых транспортных
компаний, сумевших приблизиться к со-
зданию гладкой бесшовной транспортной
системы.

Заключение

Технологическая и организационная
трансформация процессов перевозок же-
лезнодорожным транспортом как ключе-
вого звена бесшовной транспортной си-
стемы является основой долгосрочного
роста конкурентоспособности открытого
железнодорожного транспорта.

Гладкая бесшовная транспортная си-
стема будет повышать свою привлека-
тельность на основе не только индиви-
дуализированной клиентоориентирован-
ности и технико-организационного раз-
вития, но и за счет повышения при-
влекательности рабочих мест в инфра-
структурных и транспортных организаци-
ях, обеспечивающих ее комплектование
квалифицированными, ориентированны-
ми на достижение наилучшего результата
кадрами.
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Основные тезисы

∙ В условиях недостатка финансовых ресурсов как в государстве, так
и у субъектов ведения хозяйства особенное значение приобретает сти-
мулирование привлечения средств на инновационную деятельность путем
внешнего влияния государства на экономические интересы субъектов ин-
новационной деятельности.

∙ Систему государственного стимулирования инновационного развития про-
мышленных предприятий можно усовершенствовать путем введения на-
логовых стимулов, что улучшит условия финансирования и повысит их
заинтересованность в активизации инновационного процесса.

∙ Вознаграждение участников инновационного развития должно зависеть
от их взноса в экономический результат деятельности предприятия.
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Быстрое выведение экономики Рос-
сии из затяжного кризиса в то вре-
мя, когда большинство отечественных
промышленных предприятий нуждаются
в обновлении основных производствен-
ных средств, привлечение новых техноло-
гий для усиления конкурентных позиций
на отечественном и зарубежном рынках
возможны лишь при условии перевода их
на инновационный тип развития.

Темпы и экономическая эффектив-
ность инновационного развития про-
мышленных предприятий в значительной
степени зависят от заинтересованности
в этом всех причастных к его реализации
участников, а именно: владельцев и ра-
ботников предприятия и его смежников,
финансовых учреждений, инвесторов.

Стимулирование является процессом
формирования и использования конкрет-
ных факторов. Стимулирование — это
одно из средств, с помощью которых осу-
ществляется мотивирование деятельности
личности или коллектива. Следовательно,
под стимулированием инновационного
развития предприятия мы понимаем про-
цесс внешнего воздействия интересов
предприятия как субъекта хозяйствова-
ния, его работников и работников других
участников инновационного процесса,
прежде всего субъектов финансирования
инновационных проектов, для появления
у них побудительного мотива в осуществ-
лении и обеспечении инновационного
развития промышленного предприятия
и повышения эффективности его деятель-
ности.

Анализ научных источников позво-
лил выделить три основных направле-
ния стимулирования инновационной де-
ятельности: а) совершенствование нор-
мативно-правовой базы в сфере инно-
вационного развития: развитие предпри-
нимательства; ограничение монополии
и стимулирование конкуренции; уста-
новления прав на интеллектуальную соб-
ственность; б) установление государством
норм и стандартов по экологичности, без-
опасности и качеству продукции; в) сти-
мулирование развития инновационной
инфраструктуры: финансово-бюджетной,
венчурной, инвестиционных фондов; про-
изводственно-технологической — техно-

парков, инновационно-технологических
центров, бизнес-инкубаторов, центров
трансферта технологий; информацион-
ной — базы данных; кадровой — обра-
зовательных учреждений по подготовке
и переподготовке кадров в сфере инно-
ваций.

Несмотря на широкое освещение про-
блемы стимулирования инновационного
развития промышленных предприятий,
вопросы комплексного подхода к сти-
мулированию всех участников инноваци-
онного процесса остаются недостаточно
исследованными.

Актуальные проблемы, связанные со
стимулированием инновационного разви-
тия предприятий, требуют новых подходов
в вопросах теории и практики его реали-
зации. Целью статьи является разработка
методов стимулирования участников ин-
новационного развития на основе оценки
их вклада в финансовый результат реали-
зации инновационного проекта. Отсюда
основной задачей является совершенство-
вание системы стимулирования и органи-
зации процессов ее внедрения.

Стимулирование инновационного раз-
вития предприятия требует охвата двух
основных направлений влияния: повы-
шение экономической отдачи инноваций
(поскольку предприятиям важен не сам
по себе инновационный процесс, а его
финансовый результат, что выражается
в таком показателе эффективности, как
рост прибыли за счет снижения за-
трат и повышения качества продукции);
стимулирование творческой активности
работников путем создания условий для
ее развития.

Стимулированиепромышленныхпред-
приятий осуществляется как на уровне
субъектов хозяйствования, так и на госу-
дарственном уровне.

Стимулирование инновационного раз-
вития промышленных предприятий на го-
сударственном уровне зависит от обще-
го экономического положения в стране,
в частности рынков снабжения и сбыта,
уровня инфляции, цен на сырье, мате-
риалы, энергоносители и покупательной
способности потребителей; государствен-
ного регулирования экономики через хо-
зяйственное законодательство и системы
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налогообложения и ценообразования; на-
учно-технологического развития страны,
системы образования и подготовки вы-
сококвалифицированных кадров; уровня
конкуренции, развития финансовых рын-
ков, который определяет доступность для
предприятий финансовых ресурсов; от-
крытости экономики и международного
сотрудничества; развития инновационной
инфраструктуры, и прежде всего произ-
водственно-технологической, экспертно-
консалтинговой и информационной.

На наш взгляд, систему государ-
ственного стимулирования инновацион-
ного развития промышленных предпри-
ятий можно усовершенствовать путем
введения налоговых стимулов, что улуч-
шит условия финансирования и повысит
их заинтересованность в активизации
инновационного процесса. Повышение
действенности налогового стимулирова-
ния предполагает соблюдение следующих
принципов: охват системой стимулирова-
ния всех этапов инновационного процес-
са; учет государственных приоритетов,
отраслевых и региональных особенно-
стей инновационного развития; согла-
сованность налогового законодательства;
введение льгот на длительный период;
прозрачность механизма предоставления
налоговых льгот и обеспечение равно-
го доступа к ним всех хозяйствующих
субъектов; контроль за целевым использо-
ванием средств, полученных в результате
льготного налогообложения.

Следовательно, перспективы реализа-
ции задач инновационного развития про-
мышленных предприятий в значительной
мере зависят от того, является ли целью
государства развитие экономики иннова-
ционным путем. Именно это определяет
уровень финансирования и стимулиро-
вания их инновационного развития. Од-
ним из основных факторов торможения
инновационного развития предприятий
в России является дефицит финансовых
ресурсов [1].

Анализинновационногоразвитияпред-
приятий на уровне источников и субъек-
тов финансирования, а также изучение
мирового опыта позволяют утверждать,
что действенная система финансиро-
вания должна обеспечивать эффектив-

ное использование и постоянный рост
объема инвестированных в инновацион-
ную деятельность финансовых ресурсов
и базироваться на следующих принципах:
ориентация и согласованность системы
с задачей быстрого внедрения совре-
менных научно-технических достижений;
обоснованность, логичность построения
и юридическая защищенность приемов
и механизмов; разнообразие источников
финансирования; комплексность систе-
мы, т. е. охват максимально широкого
круга технических и технологических но-
винок и направлений их использования;
гибкость, что предполагает постоянное
реагирование как всей системы финан-
сирования, так и отдельных ее элементов
с целью адаптации к динамическим изме-
нениям внешней среды для обеспечения
ее максимальной эффективности [2].

Анализ опубликованных результатов
научных исследований позволяет сделать
вывод, что наиболее полной является
классификация, предложенная А. Кольчу-
гиной [3], но ее целесообразно дополнить
разделением источников финансирова-
ния инновационного развития предприя-
тий, по признаку отношения к собствен-
ности, на собственные и привлеченные,
как представлено на рис. 1.

В среднем развитые страны вклады-
вают в науку до 2 % ВВП ежегодно.
Расходы на исследования и разработки
являются одним из главных критериев
инновационности экономик стран мира.
По состоянию на 2012–2015 гг. по этим
показателям первой в мире страной яв-
ляются США, однако уже в ближайшие
десятилетия лидером может стать Китай.
В 2015 г. расходы США на исследования
и разработки увеличились по сравнению
с 2012 г. на 1,2 % (до $424 млрд, что
составляет 2,66 % ВВП), из них бюджет-
ные ассигнования составляют $129 млрд
(на 1,4 % больше, чем в 2012 г.), однако
проектом федерального бюджета США
на 2016 г. предусмотрено увеличение
объема финансирования до $143 млрд.
Расходы Китая на исследования и разра-
ботки в 2015 г. составляют $220 млрд, что
на 11,6 % выше, чем в 2012 г., в Индии —
около $45 млрд, что на 12 % больше
2012 года [4].
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Рис. 1. Классификация источников финансирования инновационного развития
промышленных предприятий
Источник: составлено авторами

Уровень финансирования исследова-
ний и разработок в России в сопостав-
лении как с развитыми странами мира,
так и с претендующими на лидирую-
щие позиции развивающимися странами
является довольно-таки ограниченным.
Рекордный уровень (370–380 млрд руб.
в год) бюджетного финансирования нау-
ки в России пришелся на 2013–2014 гг.
В соответствии с бюджетом на 2016 г.,
при повышении общих расходов бюдже-
та по сравнению с 2015 г. на 4,4 %
затраты на исследования и разработки
составят приблизительно 300 млрд руб.,

что на 14 % меньше, чем в предыдущем
году. Процент расходов на науку в бюд-
жете упал с 2,6 % в 2013 г. до 1,9 %
в наступившем году.

•

•
В стране наблюда-

•

•

•

•Уточните,
какой год
имеется в
виду под «на-
ступившим».

ется устойчивая тенденция уменьшения
уровня ежегодных бюджетных расходов
на научную и научно-техническую дея-
тельность.

Во многих странах поддержка ин-
новационного развития осуществляется
через различные специализированные ин-
новационные структуры, среди которых
важное место занимают внебюджетные
инновационные фонды.

ФОТО ФОТО
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Практика зарубежных и отечествен-
ных предприятий показывает высокую
эффективность системы лизинговых от-
ношений. Как относительно новый вид
предпринимательской деятельности, ли-
зинг вызвал значительное ускорение
в развитии экономики ведущих стран
мира. Лизинг используют не только ма-
лые и средние фирмы, но и транс-
национальные корпорации. По оценкам
западных экономистов, в США 80 %
фирм систематически получают различ-
ные виды основных средств на условиях
лизинга [5].

В последнее время в странах За-
падной Европы и США эффективным
механизмом обеспечения инновацион-
ного развития финансовыми ресурсами
стал венчурный капитал, который является
видом инвестиционного ресурса, направ-
ленного на активизацию инновационной
деятельности [6]. Венчурные фонды инве-
стируют капитал в предприятия, реализу-
ющие рисковые инновационные проекты,
в обмен на определенный пакет или долю
акций в их уставном фонде. При этом
средства предоставляются на срок от 3
до 7 лет без залога и на беспроцентной
основе, а прибыль инвестор, который ак-
тивно участвует в управлении венчурным
предприятием, получит после выхода его
акций на открытый рынок.

Поощрение подразделений должно
зависеть от конечных результатов дея-
тельности подразделений и предприятия
в общем. Материальное стимулирова-
ние труда состоит из разнообразных
взаимодополняющих побудительных сти-
мулов, связанных единым процессом со-
здания материальной заинтересованно-
сти в результатах трудовой деятельности.
Оно предусматривает индивидуализацию
должностных окладов, а также примене-
ние специального премирования, такого
как система участия в прибылях предпри-
ятия и участие в собственности.

Материальная заинтересованность ста-
нет действенным стимулом активизации
участия работников в создании и внедре-
нии инноваций только тогда, когда размер
вознаграждения будет соотноситься с ре-
зультативностью интеллектуального труда,
а следовательно — будет стимулировать

исполнителей. Так, уровень оплаты труда
в инновационной сфере в США в 2,5,
в Японии в 2,7, в Швеции в 2,1 раза выше,
чем в промышленности. В России же
оплата интеллектуального труда недоста-
точно мотивирует его активизацию [7].

В развитых странах мира используют-
ся различные подходы к стимулированию
работников за результаты инновационной
деятельности. Так, на большинстве запад-
ноевропейских предприятий создаются
фонды премирования за создание, внед-
рение и производство инновационной
продукции. Размер премиальных фондов
часто зависит от следующих показателей:
доля инновационной продукции в об-
щем объеме реализованной продукции;
темпы прироста объема реализованной
инновационной продукции и другие. Так,
по установленному в компании «Си-
менс» нормативу доля инновационной
продукции должна составить не ме-
нее четверти [8]. Лишь при достижении
и превышении этого предельного уров-
ня работникам компании выплачивают
премии из специально сформированного
фонда.

Премии выплачивают поэтапно: пер-
вая часть (около половины фонда) —
напромежуточныхэтапахработы,аосталь-
ные премии премиального фонда — после
достижения цели.

В последнее время стимулирование
инновационного развития предприятия
осуществляют путем начисления работни-
кам, задействованным в инновационном
процессе, «отложенных премий», кото-
рые выплачиваются через определенное
время (один или два года) после выхода
новой продукции на рынок. На предприя-
тиях Франции таким работникам ежегод-
но начисляется вознаграждение, которое
остается на банковском счете в течение
определенного периода. При этом начис-
ленные на премию проценты не подлежат
налогообложению, что является дополни-
тельным стимулом для работников [9].

Размер премиальных доплат за ин-
новационную деятельность работников
определяют по формуле:

𝐿𝑛 = 𝑀𝑖𝑗 ×𝐾𝑛 × (𝑇𝑛/𝑇𝑖𝑗), (1)

где 𝐿𝑛 — премиальная доплата отдельно-
го работника, занятого в инновационном



94 ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В. Осипов, А. Кузубов

проекте; 𝑀𝑖𝑗 — премиальный фонд 𝑖-го
инновационного проекта, который ре-
ализует 𝑗-е подразделение; 𝐾𝑛 — ко-
эффициент трудового вклада работника;
𝑇𝑖𝑗 — трудоемкость работ в подразделе-
нии; 𝑇𝑛 — трудоемкость работ работника,
занятого в инновационном проекте.

При нетарифном регулировании за-
работной платы сумма выплат каждому
работнику зависит от его трудового вкла-
да и долей в заработанном коллективом
фонде оплаты труда. При этом расчет
осуществляется по формуле [9]:

𝐷𝑖 = (𝐹×
∏︁𝑚

𝑗=1
𝐾𝑖𝑗)/(

∑︁𝑛

𝑖=0

∏︁𝑚

𝑗=1
𝐾𝑖𝑗), (2)

где 𝐹 — фонд оплаты труда подразделе-
ния, подлежащий распределению между
работниками; 𝐾𝑖𝑗 — характеристики 𝑖-го
работника, выраженные в соответствую-
щих показателях (𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑚); 𝑚 — ко-
личество показателей, характеризующих
деятельность 𝑖-го работника; 𝑛 — количе-
ство работников, участвующих в распре-
делении фонда оплаты труда.

Стимулированиеинноваторовнаосно-
ве использования системы участия работ-
ников в прибылях предусматривает рас-
пределение между ними и предприятием
частей прибыли, полученной в результате
внедрения новых продуктов повышенно-
го качества, технологий, обеспечиваю-
щих рост производительности труда [10].
Эта система предусматривает разделение
между работниками и предприятием эко-
номии расходов на заработную плату,
полученную в результате повышения эф-
фективности труда. Указанная экономия
распределяется в соотношении 1 : 3 меж-
ду компанией и работниками. Двадцать
процентов суммы, предназначенной для
премирования работников предприятия,
направляется в резервный фонд, что поз-
воляет покрыть убытки, когда доля затрат
на рабочую силу в определенный пе-
риод превысит установленный норматив.
Остальная сумма распределяется в зави-
симости от трудового вклада работников
в общие результаты деятельности пред-
приятия.

Все шире в мировой практике исполь-
зуют такой инструмент стимулирования
труда в инновационном процессе, как

участие в собственности. Так, фондовые
опционы используют для поощрения ме-
неджеров путем предоставления права
покупки акций компании по номина-
лу, что обеспечивает значительную часть
общего дохода. Акции предоставляются
авторам перспективных идей, изобрете-
ний, предложений. В России этот способ
стимулирования сотрудников предпри-
ятия имеет ограниченное применение
из-за практически отсутствующих выплат
дивидендов.

Ориентированные на инновационное
развитие предприятия стимулируют твор-
чество, поощряя авторов рационализа-
торских предложений, которые внедрены
в производство. При этом автор такого
предложения получает 25 % от общей
суммы экономии в течение двух лет
со времени ее внедрения [5].

Активизация инновационного разви-
тия предприятия требует разработки ком-
плексной системы, которая охватывает
различные указанные элементы стиму-
лирования его участников: направления,
формы и уровни стимулирования работ-
ников и подразделений предприятия, как
показано на рис. 2.

Система стимулирования в кратко-
срочном периоде незначительно влияет
на эффект, поскольку существует вре-
менной разрыв, а значит, предприятию
следует учитывать долгосрочные резуль-
таты от инновационного развития и со-
ответствующим образом стимулировать
структурные подразделения и отдельных
инноваторов за их вклад в финансо-
вый результат инновационной деятель-
ности.

Адекватность оценки величины мате-
риального вознаграждения требует уста-
новки длины временного разрыва (опре-
деление количества отчетных периодов,
которые реально влияют на получение
текущего финансового результата). Это
позволит улучшить финансовое планиро-
вание и систему мотивации предприятия,
а следовательно, и инновационный рост
предприятия, а также объективно оценит
вклад каждого из участников иннова-
ционного процесса, а значит, и аде-
кватно простимулирует их деятельность.
При этом целесообразно разработать

ФОТО ФОТО
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Рис. 2. Элементы системы стимулирования участников инновационного развития
промышленного предприятия
Источник: составлено авторами

лаговую модель прогнозирования увели-
чения объема производства в зависи-
мости от затрат на заработную плату
исполнителей инновационного проекта,
которая позволит осуществлять динами-
ческую оценку эффективности мотива-
ции работников с учетом ее влияния
на экономические показатели деятельно-
сти предприятия, в частности на фи-
нансовые результаты от инновационной
деятельности.

Оценивание параметров дистрибу-
тивно-лаговой модели может осуществ-
ляться двумя способами: последователь-
ного оценивания и априорного оцени-
вания. Существует большое количество
подходов для оценивания параметров
моделей. Для определения уровня возна-
граждения и оценки вклада работников
в результаты инновационной деятельно-

сти можно использовать такую лаговую
модель [2]:

𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑎0 × 𝑍𝑡 + (3)

+ 𝑎1 × 𝑍𝑡−1 + 𝑎2 × 𝑍𝑡−2 + . . . +

+ 𝑎𝑚 × 𝑍𝑡−𝑚 + 𝐸𝑡, (4)

где 𝑌𝑡 — объем производства инноваци-
онного продукта; 𝑍𝑡 — затраты на оплату
труда в квартале 𝑡; 𝑎 — свободный член
дистрибутивно-лаговой модели; 𝑎0 , 𝑎1 ,
𝑎2 , ..., 𝑎𝑚 — параметры модели (ве-
совые коэффициенты влияния расходов
на оплату труда в квартале 𝑡 на объем
производства инновационного продукта);
𝐸𝑡 — случайная величина (влияние других
социально-экономических факторов).

В случае, когда инноваторы работают
на предприятии на постоянной основе
и, соответственно, можно утверждать,
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что параметры 𝑍 (расходы на заработ-
ную плату в квартале) имеют определен-
ную систематическую закономерность,
целесообразно выбирать последователь-
ное оценивание. Особенность последова-
тельного оценивания параметров модели
заключается в том, что сначала строит-
ся зависимость между результирующей
𝑌𝑡 и независимой переменной 𝑍𝑡 , затем
изучают зависимость между 𝑌𝑡 и двумя
переменными 𝑍𝑡 , 𝑍𝑡−1 и так далее. Если
хотя бы один коэффициент переменной
меняет свой знак на противоположный
и (или) параметры при лаговых перемен-
ных 𝑍𝑡 приближаются к нулю, процедура
прекращается.

Получение доли прибыли от реа-
лизации инновационного проекта явля-
ется действенным стимулом для участ-
ников и позволяет активизировать их
участие в инновационной деятельности
предприятия.

Реализацию проекта следует осу-
ществлять в четыре этапа: первый этап
предусматривает применение сценарного
анализа по максимизации критерия ожи-
даемой прибыли с привлечением и без
привлечения внешних участников; второй
этап предусматривает использование че-
тырех разработанных стратегий распреде-
ления полученной от инновационной де-
ятельности прибыли: стратегию быстрого
развития, стратегию минимального раз-
вития, стратегию стабильного вознаграж-
дения, стратегию минимального возна-

граждения; третий этап предусматривает
использование матриц распределения фи-
нансовых результатов или кривых роста;
четвертый этап — заключение соглашения
между участниками — зависит от преды-
дущих трех этапов и организационно-
правовой формы предприятия, страте-
гии, а также конкретных механизмов
распределения финансовых результатов.
Договором юридически оформляются до-
говоренности между сторонами, которые
совместно реализуют проект инноваци-
онного развития предприятия.

Оценка системы стимулирования ин-
новационного развития предприятий в Рос-
сии выявила ее низкую эффективность.
Предложено усовершенствовать систему
государственного финансирования инно-
вационного развития предприятия, меха-
низм формирования и использования
системы стимулирования предприятия
и всех участников его инновационного
развития на основе использования дис-
трибутивно-лаговой модели, что позволит
оценивать эффективность стимулирова-
ния с учетом фактора времени. Оценку
вклада каждого участника предложено
осуществлять с помощью симультативной
модели.

Все указанное позволит активизи-
ровать инновационное развитие про-
мышленных предприятий, а следователь-
но, повысит эффективность их деятель-
ности.
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Основные тезисы

∙ Учет рисков проекта в ставке дисконтирования приводит к возникновению
квазикумулятивного эффекта, который искажает денежные потоки.

∙ Показатели NPV-at-Risk и вероятность безубыточности проекта, получен-
ные на основе моделирования денежного потока, позволяют избавиться
от недостатков классических мер эффективности инвестиционных проектов.

∙ Данные показатели могут быть оценены по предлагаемым аналитическим
формулам (для нормально распределенных рисков) либо с помощью ме-
тода Монте-Карло (для любых распределений).

Инвестиционное проекты по опреде-
лению являются рискованным вложением
средств, поскольку характеризуются не-
определенностью будущих денежных по-
токов. Методы оценки инвестиционных
проектов в большинстве компаний похо-
жи. Многие скажут, что при принятии
решений ориентируются в первую оче-
редь на чистую приведенную стоимость
(𝑁𝑃𝑉 ), внутреннюю норму доходности
(𝐼𝑅𝑅) и срок окупаемости. Про эти
показатели много написано в книгах
по корпоративным финансам, их преиму-
щества, ограничения и недостатки хорошо
известны как теоретикам, так и практи-
кующим специалистам. Однако вопросы
оценки рисков на этапе принятия ин-

вестиционных решений являются менее
формализованными. «Лучшие практики»
в этой области не столь очевидны и об-
щеприняты, как в общей методологии
инвестиционного анализа. Целью данной
статьи является выявление наиболее эф-
фективных методов учета рисков на этапе
проектного анализа.

Учет рыночного риска

Традиционной практикой для оцен-
ки инвестиционных проектов является
расчет чистой приведенной стоимости
(𝑁𝑃𝑉 ), где в качестве ставки дисконти-
рования используется средневзвешенная
доходность капитала рассматриваемой
фирмы (𝑊𝐴𝐶𝐶 ). Стандартная формула
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имеет вид:

𝑁𝑃𝑉 =

𝑁∑︁
𝑖=0

𝐹𝐶𝐹 𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
.

Здесь 𝐹𝐶𝐹 𝑖 — свободный денежный по-
ток (сумма операционного и инвестици-
онного потоков), генерируемый проектом
в момент времени 𝑖, 𝑁 — длительность
проекта.

Основная идея состоит в том, что
проект должен генерировать достаточ-
ный денежный поток для обслуживания
капитала, как собственного, так и за-
емного. Таким образом, минимальной
ставкой, при которой проект имеет смысл
реализовать, является средневзвешенная
доходность акционерного капитала и за-
емного капитала, где весами являются
доли акционерного капитала и заемных
средств в активах компании.

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑟𝑒+

+
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑟𝑑(1 − 𝑇 ).

Здесь Equity — акционерный капитал,
Debt — долг, 𝑇 — эффективная ставка
налога на прибыль, 𝑟𝑒 — рентабельность
собственного капитала, 𝑟𝑑 — эффек-
тивная процентная ставка по обязатель-
ствам.

Оценка стоимости заемного капитала
не представляет особого труда. Поэтому
остановимся более подробно на второй
компоненте, а именно — на оценке ожи-
даемой доходности на акционерный капи-
тал. Согласно модели оценки капитальных
активов (CAPM), ожидаемая доходность
рассчитывается следующим образом [1]:

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ),

где 𝑟𝑓 — безрисковая ставка процента,
𝑟𝑚 — среднерыночная ставка процента,
𝛽 — коэффициент, являющийся мерой
риска рассматриваемого актива относи-
тельно рынка. Данное уравнение имеет
теоретическое обоснование и понятную
экономическую интерпретацию, которая
заключается в следующем: требуемая ак-
ционерная доходность состоит из без-
рисковой доходности 𝑟𝑓 и т. н. «премии
за риск» 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ). Это соответствует

представлению о том, что при повышении
рискованности актива требуемая доход-
ность увеличивается.

Как было указано выше, традици-
онный подход к оценке эффективности
проектов состоит в дисконтировании де-
нежных потоков по ставке, равной 𝑊𝐴𝐶𝐶 .
Однако интерпретация таких расчетов мо-
жет быть различной.

Интерпретация № 1: Проект должен
обеспечивать такую доходность, которая
позволит выплатить проценты по займам
и ожидаемые дивиденды акционерам.

Интерпретация № 2: Дисконтирова-
ние потоков позволяет учесть времен-
ную стоимость денег. Ставка дисконти-
рования отражает альтернативные ин-
вестиционные возможности компании.
Если получаем 𝑁𝑃𝑉 > 0, это означает,
что предлагаемый проект обеспечивает
бо́льшую доходность, чем альтернативные
варианты.

Интерпретация № 3: В ставке дис-
контирования учтены рыночные риски,
характеризующие цикличность и вола-
тильность рынка, на котором работает
компания. Если 𝑁𝑃𝑉 > 0, это означает,
что проект выгоден даже с учетом воз-
можных рыночных рисков.

Все три интерпретации корректны,
однако речь об учете рисков идет лишь
в третьей. Первая интерпретация следу-
ет напрямую из экономического смыс-
ла показателя 𝑊𝐴𝐶𝐶 . Особый интерес
представляют вторая и третья трактов-
ки, поскольку они наделяют процентную
ставку двумя атрибутами: временной сто-
имостью денег и риском. Действительно,
если бы в качестве дисконтирования
использовалась, например, безрисковая
процентная ставка (по казначейским об-
лигациям), то она отражала бы лишь
временную стоимость денег. Следователь-
но, при переходе от безрисковой ставки
к 𝑊𝐴𝐶𝐶 происходит учет риска. Оста-
лось понять, что это за риск и является ли
его учет достаточным для целей анализа
проекта.

Как было указано выше, в расчет
𝑊𝐴𝐶𝐶 в явном виде входит ожидаемая
доходность акционерного капитала. Со-
гласно CAPM-модели, ожидаемая доход-
ность равна безрисковой доходности 𝑟𝑓
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и «премии за риск» 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ). Именно
во втором слагаемом заключен риск акти-
ва. Чтобы понять, какие факторы входят
в состав этого риска, рассмотрим более
подробно механизм расчета. В частности,
коэффициент

𝛽 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟, 𝑟𝑚)

𝜎2(𝑟𝑚)
.

В числителе находится ковариация
доходности рассматриваемой компании
и среднерыночной доходности, в знаме-
нателе — волатильность рынка. Парамет-
ры рассчитываются на основе статистики
котировок акций компании и доходности
рыночного индекса. Коэффициент пока-
зывает, насколько показатели отдельной
компании зависят от рыночной ситуации
в целом. Потом указанный коэффициент
умножается на превышение рыночной
доходности над безрисковой. Таким об-
разом, если 𝛽 = 1, то размер рисковой
премии совпадает со среднерыночным.
Если 𝛽 > 1, то рисковая премия выше
среднерыночной — таким образом учиты-
вается то, что волатильность доходности
акций компании выше, чем в среднем
по рынку. Отвечая на первоначальный
вопрос, можно сказать, что в итоговой
риск-премии заключен риск, связанный
с реакцией котировок рассматриваемой
компании на изменения рынка в целом.
Особенностью данного риска, с точки зре-
ния инвестора, является невозможность
снизить его с помощью диверсификации,
так как он будет характерен для всех ком-
паний отрасли и является в этом смысле
систематическим. Очевидно, отдельный
актив характеризуется не только систе-
матическим, но и т. н. особым риском,

отражающим возможное недостижение
целей конкретной компанией, которое
не связано с общей конъюнктурой. В при-
веденном уравнении CAPM-модели этот
риск в явном виде не указан, посколь-
ку речь идет об ожидаемой доходности.
Это означает, что модель прогнозирует
среднюю доходность для портфеля од-
нородных активов, каждый из которых
обладает своим особым риском. Однако
за счет диверсификации данные рис-
ки нивелируются для портфеля в целом.
Из этого можно сделать вывод, что при
использовании показателя 𝑊𝐴𝐶𝐶 в став-
ке дисконтирования учитывается только
рыночный, или систематический риск
компании. Зачастую этого оказывается
достаточно для портфельного инвестора,
однако если мы говорим о принятии
инвестиционных решений внутри одной
компании, то не меньшую роль игра-
ют «особые» риски проекта, т. е. риски,
не зависящие напрямую от рыночной
ситуации.

Учет операционных рисков
в ставке дисконтирования

Однимизпростейшихподходовкоцен-
ке инвестиционных рисков является уве-
личение ставки дисконтирования на вели-
чину «риск-премии». Практики предлага-
ют использовать так называемый «build-
up» метод, который состоит в после-
довательном увеличении базовой ставки
на доли процента, соответствующие раз-
личным типам риска. Приведенная ниже
табл. 1

•

•
с условными цифрами является

•

•

•

•Просьба
указать
источник для
табл. 1

примером такого подхода.
Как правило, в таких алгоритмах фик-

сируется некоторый набор риск-факторов
и указываются надбавки за тот или иной

Таблица 1

Надбавки за разные виды рисков

Риск Низкий Средний Высокий

Усиление конкуренции 0,5 п.п. 1 п.п. 1,5 п.п.

Увеличение сроков со стороны поставщиков 0,1 п.п. 0,5 п.п. 1 п.п.

Повышение цены оборудования и работ 1 п.п. 1,5 п.п. 2 п.п.

Регуляторные изменения 1,5 п.п. 2 п.п. 2,5 п.п.
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риск к ставке дисконтирования в зави-
симости от уровня данного риска для
рассматриваемого проекта.

К преимуществам такого подхода сле-
дует отнести следующие:

1) минимальные трудозатраты;
2) сокращение доли субъективности при

анализе за счет использования стан-
дартного перечня рисков;

3) возможность учета веса различных
риск-факторов.

Действительно, после разработки и
утверждения такой таблицы дополнитель-
ных временных затрат со стороны ме-
неджеров, отвечающих за оценку рисков
проектов, и подразделения инвестицион-
ного анализа практически не требуется.
При этом даже приведенный пример обес-
печивает возможность большого количе-
ства различных вариантов рисков. Так,
число возможных ставок дисконтирова-
ния, получаемых на основе приведенной
таблицы, 44 = 256. Общая формула для
определения возможных вариантов ста-
вок имеет вид (𝑘 + 1)𝑛 , где 𝑛 — число
возможных рисков, а 𝑘 — количество
градаций в шкале оценки риска (в на-
шем примере — 3). Видно, что функция
является показательной относительно 𝑛
и степенной относительно 𝑘. Следователь-
но, самым простым способом увеличить
количество возможных значений ставки
процента является увеличение количе-
ства рисков. Так, для пяти рисков число
комбинаций составит 1024, а для ше-
сти — 4096, что позволяет обеспечить
уникальное значение процентной ставки
для каждого проекта.

К сожалению, этот простой метод об-
ладает существенными недостатками —
неоднозначностью финансово-экономи-
ческой интерпретации, квазикумулятив-
ным эффектом и невозможностью полу-
чить точные прогнозы денежных потоков.
Остановимся на них более подробно.

С одной стороны, учет рисков в став-
ке дисконтирования — идея не новая,
имеющая свои корни в модели оценки
капитальных активов.

Следуя логике CAPM-модели, практи-
ки предлагают помимо указанной премии
за риск учитывать аналогичным образом

надбавки за специфические риски отдель-
ных проектов. Несмотря на внутреннюю
стройность данного похода, аналогия
является неполной. Если при оценке тре-
буемой доходности можно использовать
статистику котировок для оценки коэф-
фициента 𝛽 , то в данном случае размер
риск-премии носит экспертный характер:
его практически невозможно верифици-
ровать с использованием реальных дан-
ных. Именно с этим и связан основной
недостаток build-up метода. Обращаясь
к приведенной выше таблице, довольно
сложно обосновать, почему, к приме-
ру, средний риск усиления конкуренции
на 1 п.п. ниже риска регуляторных изме-
нений.

Квазикумулятивный эффект

Второй недостаток — это квазикуму-
лятивный характер оценки риска, учиты-
ваемого в процентной ставке. Действи-
тельно, предположим, что срок нашего
проекта составляет 3 года. Мы хотим
учесть средний риск регуляторных изме-
нений путем увеличения ставки дискон-
тирования на 2 п.п. Предположим, что
проект характеризуется первоначальны-
ми инвестициями 3600 у.е. и регулярными
денежными потоками в течение 5 лет
по 1000 у.е. При этом базовая ставка
дисконтирования равна 10 %. Рассчита-
ем дисконтированные денежные потоки
по ставке 10 % и 12 % (с учетом надбавки
за регуляторный риск). Разность меж-
ду этими потоками представляет собой
оценку риска в абсолютном выражении.
Расчетные данные приведены в табл. 2.

Из приведенной таблицы видно, что
оценка риска регуляторных изменений,
учтенного в ставке дисконтирования, воз-
растает: в первом периоде она составляет
16, во втором 29, а в последнем уже
53 у.е. В связи с этим возникает вопрос,
всегда ли такие оценки будут возрас-
тать и есть ли в этом экономический
смысл. Чтобы ответить на этот вопрос,
рассмотрим в общем виде формулу дис-
контированного денежного потока 𝑖-го
периода без учета риска:

𝐷𝐶𝐹 𝑖 =
𝐹𝐶𝐹 𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
.
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Таблица 2

Оценка риска регуляторных изменений
Источник: составлено автором

Период 1 2 3 4 5

𝐹𝐶𝐹 1000 1000 1000 1000 1000

𝐹𝐶𝐹 , дисконтированный по ставке 12 % 893 797 712 636 567

𝐹𝐶𝐹 , дисконтированный по ставке 10 % 909 826 751 683 621

Оценка риска 16 29 40 47 53

Чтобы понять, каким образом изме-
нится данная величина при увеличении
𝑊𝐴𝐶𝐶 на надбавку за риск, найдем про-
изводную указанного выше выражения
по 𝑊𝐴𝐶𝐶 :

(𝐷𝐶𝐹 𝑖)
′
𝑊𝐴𝐶𝐶 = −

𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖+1 .

Оценка риска для дисконтированного
денежного потока каждого периода мо-
жет быть аппроксимирована следующим
образом:

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 ≈ −(𝐷𝐶𝐹 𝑖)
′
𝑊𝐴𝐶𝐶 · ∆𝑊𝐴𝐶𝐶 =

=
𝑖 · ∆𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖+1 .

Действительно, если мы сравним
оценки риска, рассчитанные прямым ме-
тодом и на основе данной формулы,
то получим приемлемые погрешности
(см. табл. 3).

Используя данную формулу, мы мо-
жем проанализировать поведение функ-
ции оценки риска в зависимости от пери-
ода, чтобы ответить на вопрос, всегда ли
оценка будет возрастать, как это было
в нашем примере. Для этого найдем

производную функции риска по номеру
периода и приравняем ее к нулю:

(𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖)
′
𝑖 ≈
∆𝑊𝐴𝐶𝐶 · (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖+1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)2(𝑖+1) −

−
𝑖 · ∆𝑊𝐴𝐶𝐶 · (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖+1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)2(𝑖+1) ×

× ln (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶) = 0.

Отсюда

𝑖* =
1

ln(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
.

Итак, размер риска будет максималь-
ным в периоде 𝑖* . После этого периода
оценка начнет убывать. В нашем приме-
ре 𝑖* = 1

ln (1,1) = 10,5. Это означает, что
после 10-го периода надбавка за риск
начнет убывать. Однако в нашем при-
мере было только 5 периодов, поэтому
создавалась иллюзия постоянно возрас-
тающей надбавки за риск. Описанный
эффект в литературе иногда ошибочно
называется кумулятивным. В реально-
сти же наблюдается следующая ситуа-
ция: начиная с 1-го периода надбавка

Таблица 3

Приближенная оценка риска по формуле
Источник: составлено автором

Период 1 2 3 4 5

Оценка риска прямым счетом 16,2 29,3 39,5 47,5 53,5

Приближенная оценка по формуле 16,5 30,1 41,0 49,7 56,4

Погрешность, % 1,8 % 2,7 % 3,7 % 4,6 % 5,5 %
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Рис. 1. Надбавка за риск, у.е.
Источник: составлено автором

за риск в абсолютном выражении воз-
растает до момента 𝑖* , после которого
начинает убывать. Из формулы видно,
что момент 𝑖* находится в обратной
зависимости от величины 𝑊𝐴𝐶𝐶 : чем
меньше 𝑊𝐴𝐶𝐶 , тем дольше будет возрас-
тать надбавка за риск. Так, для 𝑊𝐴𝐶𝐶 ,
равного 5 %, возрастание прекращается
после двадцатого года, для 15 % — после
седьмого, а для 20 % — уже после пятого.
На рис. 1 представлен график величины
надбавки за риск для проекта с посто-
янными платежами в размере 1000 у.е.
в течение 10 лет и 𝑊𝐴𝐶𝐶 в размере 20 %.

Было продемонстрировано, что при
учете риска в ставке дисконтирования
до определенного момента наблюдается
кумулятивный эффект, т. е. риск в абсо-

лютном выражении с течением времени
растет. После наступления некоторого
момента, который обратно зависит от ве-
личины 𝑊𝐴𝐶𝐶 , абсолютная оценка риска
начинает убывать. Какова экономиче-
ская интерпретация указанного эффекта?
Для начала рассмотрим «кумулятивную»
часть, т. е. отрезок, на котором риск воз-
растает. В принципе, можно представить
себе операционные риски, характеризую-
щиеся таким свойством. Например, если
риск влияет на количество привлекае-
мых клиентов, то он по своей природе
является кумулятивным. Рассмотрим при-
мер (расчеты представлены в табл. 4).
Предположим, что план по привлечению
новых клиентов составляет 100 человек
в год. Тогда совокупная клиентская база

Таблица 4

Риск невыполнения плана продаж
Источник: составлено автором

Период 1 2 3 4 5

Новые клиенты 100 100 100 100 100

Клиентская база 100 200 300 400 500

Новые клиенты с учетом риска 90 90 90 90 90

Клиентская база с учетом риска 90 180 270 360 450

Невыполнение плана по клиентской базе 10 20 30 40 50
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на конец каждого года будет включать как
клиентов, привлеченных в предыдущем
периоде, так и 100 человек, привлечен-
ных в текущем году. Риск невыполнения
плана продаж состоит в том, что в каждом
году вместо 100 новых клиентов будут
привлечены лишь 90. При этом для кли-
ентской базы первого года отклонение
составит 100 − 90 = 10 человек, для вто-
рого года — 200− (90+90) = 20 чел., для
пятого — 500 − (5 · 90) = 50 чел.

Кумулятивный эффект в данном слу-
чае является нормальным и объясняется
тем, что невыполнение планов по привле-
чению клиентов в одном периоде ведет
к недополучению доходов во всех осталь-
ных периодах.

Надо заметить, что далеко не все
риски характеризуются кумулятивным эф-
фектом. Например, риск повышения цены
оборудования и технических работ, как
правило, приводит к отклонению денеж-
ного потока на постоянную величину.

Что касается убывания величины
риска после определенного момента,
то содержательная интерпретация этой
особенности затруднена. Поэтому в це-
лом квазикумулятивный эффект относит-
ся к недостаткам рассматриваемой мето-
дики. Можно сделать следующий вывод:
при относительно небольшой величине
𝑊𝐴𝐶𝐶 можно использовать данную ме-
тодику для учета кумулятивных рисков,
если сроки проектов меньше величины 𝑖* .
В остальных случаях неизбежны методо-
логические противоречия и плохая интер-
претируемость получаемых результатов.

Брейли, Майерс и Аллен в сво-
ем знаменитом труде по корпоративным
финансам неоднократно предостерега-
ют от использования подобного подхода.
В частности, они пишут: «Иногда финан-
совые менеджеры повышают ставки дис-
контирования в попытке перекрыть эти
риски. Это не имеет смысла. Диверсифи-
цируемые риски не должны увеличивать
стоимость капитала» [2, с. 224]. Также
они указывают на то, что «поправочные
коэффициенты опасны, поскольку они
подменяют четкое представление о бу-
дущих денежных потоках» [2, с. 225].
С этим связан третий недостаток рас-
сматриваемого метода — невозможность

получения точных прогнозов денежных
потоков. «Условно» назначая надбавки
к процентной ставке, мы не задумываем-
ся о прогнозе самого денежного потока
и о влиянии конкретного риска на его
отклонение.

Рассмотренные выше недостатки при-
водят к необходимости использования
альтернативного варианта учета операци-
онных рисков.

Корректировка денежного потока
с учетом рисков

Подход, который позволяет избавить-
ся от недостатков учета рисков в ставке
дисконтирования, состоит в том, чтобы
учесть различные риски непосредственно
в денежном потоке. Для этого надо вы-
делить основные драйверы бизнес-плана
проекта и задать возможные сценарии
и вероятности их отклонения. Это можно
сделать с помощью ряда методов, которые
различаются точностью, интерпретацией
и трудозатратами.

Нормальное распределение
денежных потоков

Идея этого метода основывается
на том, что основные риски проекта
характеризуются нормальным распреде-
лением. Это утверждение далеко не всегда
соответствует истине, однако такое упро-
щение позволяет учесть соответствующую
волатильность денежных потоков, не при-
бегая к сложным вероятностным методам.
Для задания нормального распределения
достаточно оценить два параметра риска:
математическое ожидание и среднеквад-
ратическое отклонение. Эти параметры
могу быть оценены на основе статистики
либо экспертно. Для экспертной оценки
можно использовать правило «3 сигм»,
согласно которому большая часть плот-
ности нормального распределения со-
средоточена симметрично относительно
математического ожидания на отрезке
длиной 6 среднеквадратических откло-
нений. Таким образом, вопросы перед
экспертом могут быть сформулированы
следующим образом. Какой, в среднем,
ущерб ожидается от риска? Какое воз-
можно максимальное отклонение от этого
значения в экстремальном случае? Пред-
положим, что по риску средний ущерб

ФОТО



Подходы к оценке рисков инвестиционных проектов 105

оценен на уровне 15 у.е., а худшее зна-
чение — 51 у.е. Это значит, что левая
граница доверительного интервала рав-
на (15 − 52) = −36 у.е., а правая —
(15 + 52) = 66 у.е. В предположении
о нормальном распределении, с учетом
правила «3 сигм», среднеквадратическое
отклонение можно оценить как

𝜎 =
(66 − (−36))

6
= 17.

Таким образом можно получить оценки
основных операционных рисков. Для при-
мера мы ограничимся двумя: риском уси-
ления конкуренции и риском отклонения
затрат от целевого уровня. Предположим,
что оба риска характеризуются средними
значениями 15 и 20 у.е. со стандартными
отклонениями 17 и 10 у.е. соответствен-
но. Тогда формула для 𝑁𝑃𝑉 примет вид:

𝑁𝑃𝑉 𝑅 =

𝑁∑︁
𝑖=0

(𝐹𝐶𝐹 𝑖 − 𝑅1
𝑖 − 𝑅2

𝑖 )

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
.

Здесь 𝑅1
𝑖 — потери в 𝑖-м периоде

от реализации первого риска:

𝑅1
𝑖 ∼ 𝑁𝑜𝑟𝑚 (𝑚1 = 15; 𝜎2

1 = 172);

𝑅2
𝑖 − потери в 𝑖-м периоде от реализации

второго риска:

𝑅2
𝑖 ∼ 𝑁𝑜𝑟𝑚 (𝑚2 = 20; 𝜎2

2 = 102).

Таким образом, денежный поток кор-
ректируется на величину нормальных
случайных величин, отражающих оцен-
ки двух операционных рисков. В этом
случае 𝑁𝑃𝑉 будет представлять собой
нормальную случайную величину, пара-
метры которой легко оценить.

Математическое ожидание 𝑁𝑃𝑉 со-
ставит:

𝐸(𝑁𝑃𝑉𝑅)=𝐸

(︃
𝑁∑︁

𝑖=0

(︀
𝐹𝐶𝐹 𝑖−𝑅1

𝑖 −𝑅2
𝑖

)︀
(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖

)︃
=

=

𝑁∑︁
𝑖=0

𝐸

(︂
(𝐹𝐶𝐹 𝑖−𝑚1−𝑚2)

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖

)︂
=

=𝑁𝑃𝑉 − (𝑚1+𝑚2) ·
𝑁∑︁

𝑖=0

1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
=

=𝑁𝑃𝑉 − (𝑚1+𝑚2) ·
(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛+1

−1
(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛 ·𝑊𝐴𝐶𝐶

.

Среднеквадратическое отклонение со-
ставит:

𝜎(𝑁𝑃𝑉 𝑅)=

⎯⎸⎸⎷𝜎2

(︃
𝑁∑︁

𝑖=0

(𝐹𝐶𝐹 𝑖−𝑅1
𝑖 −𝑅2

𝑖 )

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖

)︃
=

=
√︁(︀

𝜎2
(︀
𝑅1

𝑖

)︀
+𝜎2

(︀
𝑅2

𝑖

)︀
+2𝑟12𝜎

(︀
𝑅1

𝑖

)︀
𝜎
(︀
𝑅2

𝑖

)︀)︀
×

×

⎯⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑖=0

1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)2𝑖
=

=
√︁(︀

𝜎2
1+𝜎2

2+2𝑟12𝜎1𝜎2
)︀
×

×

⎯⎸⎸⎷ 1−(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)2𝑛+2

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)2𝑛
·
(︀
1−(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)2

)︀ .

Указанные формулы легко обобщают-
ся на случай произвольного количества
рисков. Важно понять, что на выходе
получается вероятностное распределение
𝑁𝑃𝑉 с учетом операционных рисков,
которое в текущих предположениях также
является нормальным и задается ука-
занными выше параметрами: математи-
ческим ожиданием и среднеквадратиче-
ским отклонением. Используем указанные
формулы для оценки распределения 𝑁𝑃𝑉
проекта, рассмотренного ранее (с пер-
воначальными инвестициями 3600 и де-
нежными потоками в размере 1000 у.е.
в течение пяти лет).

Для начала рассчитаем обычный 𝑁𝑃𝑉
по ставке 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 10 %:

𝑁𝑃𝑉 =

𝑁∑︁
𝑖=0

𝐹𝐶𝐹 𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
=

= −3600 +
1000
1,1

+
1000

1,12 + . . . +

+
1000

1,15 = 190,79.

По критерию стандартного 𝑁𝑃𝑉 про-
ект может быть рекомендован к реализа-
ции, так как 190, 79 > 0. При этом видно,
что, по сравнению с первоначальными
инвестициями размер 𝑁𝑃𝑉 относительно
невелик. Поэтому расчет 𝑁𝑃𝑉 с учетом
рисков в этом случае является особенно
полезным.
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Расчеты показывают, что 𝑁𝑃𝑉 рас-
сматриваемого проектараспределенанор-
мально с математическим ожиданием
23,11 и среднеквадратическим отклоне-
нием 46,85. График данного распределе-
ния приведен на рис. 2. Хотя распреде-
ление является наиболее полной харак-
теристикой возможных отклонений, для
принятия решения и сравнения проектов
желательно использовать единую, инте-
гральную меру риска [3]. Общепринятым
показателем является 𝑉 𝑎𝑙𝑢𝑒𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘 (𝑉 𝑎𝑅),
показывающий значение ущерба, которое
не будет превышено с заданной вероятно-
стью (как правило, 95 % или 99 %). Приме-
нительно к инвестиционным проектам эту
меру можно назвать 𝑁𝑃𝑉 𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘 с уров-
нем доверия 95 %. 𝑁𝑃𝑉 𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘 покажет
минимальное значение, ниже которого
𝑁𝑃𝑉 проекта не опустится с вероятно-
стью 95 %. В нашем примере среднее
(или ожидаемое) значение 𝑁𝑃𝑉 составля-
ет 23,11 у.е.

•

•
При этом из распределения

•

•

•

•Заменили
здесь и далее
руб. на у.е.,
поскольку
выше, где
начинается
рассмотрение
примера,
используются
именно у.е.
Проверьте,
все ли точно
(или в
условиях
тоже должны
быть руб.)?

видно, что с некоторой вероятностью
𝑁𝑃𝑉 может оказаться отрицательным.
Рассчитать 𝑁𝑃𝑉 𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘 с уровнем дове-
рия 𝛼 для нормального распределения
можно с помощью следующей формулы:

𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘𝛼 = 𝐸 (𝑁𝑃𝑉 𝑅)−𝑢1−𝛼·𝜎 (𝑁𝑃𝑉 𝑅) ,

где 𝑢1−𝛼 — квантиль стандартного нор-
мального распределения уровня (1 − 𝛼).
Может быть определена с помощью таблиц

функции Лапласа или с помощью функ-
ции MS Excel «НОРМ.СТ.ОБР(1 − 𝛼)».

В рассматриваемом примере:

𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘0,95 =

= 𝐸 (𝑁𝑃𝑉 𝑅) − 𝑢0,05 · 𝜎 (𝑁𝑃𝑉 𝑅) =

= 23,11 − 1,64485 · 46,85 = −53,95 у.е.

•

•

•

•Просьба
привести
перевод
надписей на
рис. 2. Также
уточните,
вместо ”руб.”
должно быть
”у.е.”?

Таким образом, несмотря на поло-
жительный ожидаемый 𝑁𝑃𝑉 , 𝑁𝑃𝑉 𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘
оказался отрицательным, что свидетель-
ствует о наличии рисков неэффектив-
ности проекта. Следует заметить, что
𝑁𝑃𝑉 𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘 является довольно консерва-
тивной мерой риска. По сути, это худшее
значение показателя 𝑁𝑃𝑉 , которое может
реализоваться, за исключением 5 % ката-
строфических сценариев. В связи с этим
для полноценного принятия решения мо-
жет быть полезен еще один показатель:
вероятность безубыточности проекта, т. е.
вероятность того, что 𝑁𝑃𝑉 с учетом рис-
ков окажется положительным. Для случая
нормального распределения его можно
рассчитать по следующей формуле:

𝑃 (𝑁𝑃𝑉 > 0) = 1 −Φ
(︂
−

𝐸 (𝑁𝑃𝑉 𝑅)
𝜎 (𝑁𝑃𝑉 𝑅)

)︂
,

где Φ (𝑥) — функция стандартного нор-
мального распределения. Может быть
вычислена с помощью таблиц функции
Лапласа или с помощью функции MS
Excel «НОРМ.СТ.РАСП(𝑥;1)».

Рис. 2. Нормальное распределение 𝑁𝑃𝑉 с учетом рисков
•

•
Источник: составлено автором
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В рассматриваемом примере:

𝑃 (𝑁𝑃𝑉 > 0) = 1 −Φ
(︂
−

23,11
46,85

)︂
= 69%.

Теперь можно сформулировать сле-
дующее заключение: «Ожидается, что
проект окажется эффективным с 𝑁𝑃𝑉
на уровне 23, 11 у.е. В случае ре-
ализации операционных рисков 𝑁𝑃𝑉
проекта не окажется ниже −53, 95 у.е.
с вероятностью 95 %. При этом ве-
роятность эффективности проекта со-
ставляет 69 %. Учитывая приемлемую
вероятность безубыточности и незначи-
тельную величину максимальных убытков
по отношению к начальным инвестициям
(54/3600 = 1, 5 %), проект может быть
рекомендован к реализации».

Оговорки, указанные в заключении,
важны. Остановимся на них более по-
дробно.

Принятие инвестиционных решений
в условиях риска

Выше были предложены и рассчитаны
следующие основные показатели, учиты-
вающие риск проекта:
∙ 𝐸(𝑁𝑃𝑉 ) — математическое ожидание

𝑁𝑃𝑉 ;
∙ 𝑁𝑃𝑉 𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘 с заданным уровнем до-

верия;
∙ вероятность безубыточности проекта.

Если в случае с детерминирован-
ными показателями критерии принятия
инвестиционных решений являются до-
статочно четкими (например, критерий
положительности 𝑁𝑃𝑉 или внутрен-
ней нормы доходности, превосходящей
𝑊𝐴𝐶𝐶 , и т. д.), то в случае вероятност-
ных показателей критерии приобретают
более субъективный характер. Безуслов-
но, самым простым решением было бы
применение логики детерминированно-
го инвестиционного анализа. В таком
случае одним из основных критериев
принятия решения о реализации проекта
стало бы выполнение требования о поло-
жительном значении 𝑁𝑃𝑉 𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘. Однако
данный критерий может оказаться излиш-
не консервативным и привести к отказу
от реализации достаточно привлекатель-
ных проектов. Это связано с консерватив-
ностью самой меры 𝑁𝑃𝑉 𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘, которая

представляет собой один из самых небла-
гоприятных вариантов реализации рисков
(лишь в 5 % случаев возможна реализация
более пессимистических сценариев). По-
этому вместо установления одного жест-
кого критерия полезно также ориенти-
роваться на вероятность безубыточности
и объем инвестиций. Вероятность безубы-
точности, по сути, показывает, насколько
пессимистическим сценарием является
𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘. Если вероятность безубыточ-
ности достаточно низкая, то отрицатель-
ное значение 𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘 — это следствие
не только пессимистического сценария,
но и высокой рискованности проекта в це-
лом. Если же 𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘 < 0, но вероят-
ность безубыточности достаточно высока,
то это означает, что 𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘 показы-
вает худшее развитие событий, которое
реализуется с небольшой вероятностью.
В этом случае принятие окончательного
решения зависит от склонности к риску
и от отношения потенциальных убытков
к первоначальным инвестициям. В общем
случае можно рекомендовать следующий
алгоритм (см. рис. 3).

1. Если 𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘 > 0, то проект сле-
дует признать эффективным, так как
он окупается даже при учете рисков.
Если 𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘 < 0, то для принятия
решения следует учесть вероятность
безубыточности.

2. Есливероятностьбезубыточностипро-
екта меньше 60 %, то следует откло-
нить проект, так как вероятность по-
лучить отрицательный 𝑁𝑃𝑉 слишком
велика. Если же вероятность безубы-
точности больше 60 %, то решение
о реализации проекта следует при-
нимать в зависимости от материаль-
ности убытков, т. е. от соотношения
𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘 и размера инвестиций.

3. Есливероятностьбезубыточностиболь-
ше 60 %, 𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘 отрицателен,
а отношение 𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘 (по моду-
лю) к размеру инвестиций больше
10 %, это означает, что имеется зна-
чительная вероятность получить су-
щественные убытки. Следовательно,
проект следует отклонить. В про-
тивном случае можно рекомендовать
реализацию проекта.
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Рис. 3. Алгоритм принятия решения о целесообразности
реализации проекта
Источник: составлено автором

Следует заметить, что указанные в ал-
горитме пороговые значения носят услов-
ный характер и могут быть скорректи-
рованы в зависимости от риск-аппетита
компании.

На наш взгляд, расчет 𝑁𝑃𝑉 𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘
и вероятности безубыточности является
полезным дополнением к классическим
инвестиционным параметрам. Однако на-
до иметь в виду, что, несмотря на полез-
ность указанных метрик, многое зависит
от качества и доступности исходных дан-
ных. В приведенном выше примере мы
предполагали, что все риски проекта
подчиняются нормальному закону рас-
пределения. Очевидно, что в реальной
жизни это не всегда так. Многие опе-
рационные риски имеют асимметричные
распределения, отражающие относитель-
но небольшую вероятность существенно-
го ущерба. Отдельные величины не могут
быть в принципе распределены нор-
мально, так как не могут принимать
отрицательные значения, в то время как
нормальное распределение определено
на всей числовой прямой. В этом случае
выведенные выше формулы существенно
усложняются. Более того — предусмотреть
все возможные комбинации распределе-
ний не представляется возможным. Это
означает, что получить единую формулу
𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘, как в примере с портфелем
нормальных распределений, становится
практически невозможно.

Имитационное моделирование
В этом случае наиболее эффектив-

ными оказываются численные методы.
Техники имитационного моделирования
(метод Монте-Карло, латинский гиперкуб)
позволяют построить совместное распре-
деление вероятностей портфеля рисков,
состоящее из любых распределений. Рас-
смотрим принципы работы этого метода
на примере. Предположим, что в преды-
дущем проекте риск усиления конкурен-
ции по-прежнему распределен нормально
со средним значением 15 и стандартным
отклонением 17. Распределение риска
превышения затрат является равномер-
ным на отрезке [5, 60], что отражает
равную вероятность любого значения
внутри данного интервала, т. е. очень
высокий уровень неопределенности. По-
мимо данных рисков, присутствует также
риск сдвига сроков, характеризующий-
ся PERT-распределением с минимальным
ущербом 20 у.е., наиболее вероятным
25 и максимальным — 35 у.е. Это
распределение часто используется для ха-
рактеристики длительности проекта. Та-
ким образом, совокупный риск проекта
будет определяться как сумма нормально-
го, равномерного и PERT-распределений.
Теперь приведенную выше формулу ис-
пользовать нельзя. Чтобы не выводить
более сложные соотношения, воспользу-
емся методом Монте-Карло. Суть данного
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Таблица 5

Пример реализации метода Монте-Карло для оценки портфеля рисков
Источник: составлено автором

Нормальное (17,20) Равномерное (5,60) BetaPERT (20,25,35) Итоговое
распределение

+ + =

Сценарии (фрагмент из 10 000 итераций)

7,82

+

27,49

+

21,16

=

56,47

31,29 44,95 20,07 96,31

28,51 48,12 27,92 104,55

6,17 35,41 27,26 68,84

28,31 56,72 23,02 108,05

33,25 24,37 23,12 80,74

52,98 47,79 27,64 128,41

7,02 17,38 25,36 49,76

.... ... ... ...

метода состоит в том, что он позволяет
сгенерировать «искусственную» выбор-
ку значений ущерба согласно заданным
распределениям вероятностей. Далее над
искусственной выборкой можно произве-
сти необходимые арифметические опе-
рации. В нашем случае это сложение,
так как нас интересует совокупный риск
проекта. После сложения трех значений
ущерба в каждой итерации будет получена
«искусственная» выборка итогового рас-
пределения суммарного риска. Фрагмент
из 10 000 итераций приведен в табл. 5.

После получения итоговой «искус-
ственной» выборки суммарного распре-
деления рассчитать 𝑉 𝑎𝑅 не составляет
труда. Для этого надо упорядочить выбор-
ку по возрастанию и выбрать значение
ущерба под номером итерации 95 %·𝑘,
где 𝑘 — количество итераций (в на-
шем примере — 10 000). Это значение
и будет представлять собой 𝑉 𝑎𝑅 с уров-
нем доверия 95 %. В нашем примере
𝑉 𝑎𝑅 составит 117,31 у.е. (см. табл. 6).
Это максимально возможное отклонение

денежного потока в 1-м периоде. Так,
на конец первого года 𝐹𝐶𝐹@𝑅𝑖𝑠𝑘 соста-
вит 1000 − 117, 31 = 88 269 у.е.

Важно отметить, что данные меры
риска не обладают свойством аддитив-
ности, поэтому для расчета 𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘
нельзя просто сложить дисконтированные
𝐹𝐶𝐹@𝑅𝑖𝑠𝑘. Вместо этого изначально не-
обходимо сгенерировать риски для каждо-
го периода, продисконтировать и сложить
значения, получаемые в каждой итерации,
после чего получить итоговое распреде-
ление 𝑁𝑃𝑉 .

Для реализации метода Монте-Карло
существует большое количество надстро-
ек для MS Excel (например, Oracle Crystal
Ball, Palisade @Risk). Кроме того, метод
поддерживается большинством статисти-
ческих пакетов.

Выводы

В статье были рассмотрены различные
методы учета рисков при оценке инве-
стиционных проектов. Наиболее простым
подходом следует признать учет рисков



110 ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ А. Красильников

Таблица 6

Определение 𝑉 𝑎𝑅 совокупного риска
Источник: составлено автором

Номер итерации Совокупный ущерб

9493 117,18

9498 117,26

9499 117,30

9500 117,31

9501 117,36

9502 117,36

в ставке дисконтирования, который при
определенных условиях может приводить
к логическим противоречиям — т. н.
квазикумулятивному эффекту, т. е. воз-
растанию риска до некоторого момента,
а затем его сокращению. Наиболее про-
зрачным методом учета рисков является
непосредственная корректировка денеж-
ных потоков путем добавления случай-
ных величин, характеризующих отдельные
риски. Это позволяет получить итоговое
распределение 𝑁𝑃𝑉 и рассчитать такие

показатели, как 𝑁𝑃𝑉 @𝑅𝑖𝑠𝑘 и вероятность
безубыточности проекта. В статье предло-
жен алгоритм принятия инвестиционных
решений на основе указанных показа-
телей. Кроме того, выведены формулы
для их расчета при условии нормальных
распределений. В случае других рас-
пределений рекомендуется использовать
методы имитационного моделирования,
которые обладают большей гибкостью,
но требуют наличия специального про-
граммного обеспечения.

Литература
1. Sharpe W. F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk //

Journal of Finance. 1964. № 19. P. 425–442.
2. Brealey R. A., Meyers S. C., Allen F. Principles of corporate finance. The McGraw-Hill, 2011.
3. Красильников А. Цели и методы измерения рисков в системах интегрированного риск-

менеджмента // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 4. С. 95–106.

References
1. Sharpe W. F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk //

Journal of Finance. 1964. № 19. P. 425–442.
2. Brealey R. A., Meyers S. C., Allen F. Principles of corporate finance. The McGraw-Hill, 2011.
3. Krasil’nikov A. Celi i metody izmereniya riskov v sistemah integrirovannogo risk-menedjmenta //

Problemy teorii i praktiki upravleniya (J. Theoretical and Practical Aspects of Management). 2016.
№ 4. P. 95–106. (in Russian)



Новый подход к оценке риска

Об авторах

ФОТО

Юрий Негомедзянов
доктор технических наук, профессор
кафедры менеджмента
akim638@mail.ru

Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33

ФОТО

Герман Негомедзянов
кандидат экономических наук, научный

сотрудник кафедры менеджмента
akim638@mail.ru

Ключевые слова

оценка риска, новый подход, реальная волатильность, разработка
и принятие управленческих решений, 𝑉 𝑎𝑅

Основные тезисы

∙ Проблема оценки риска в современных условиях весьма актуальна, что
обуславливает необходимость ее решения, и прежде всего с принципи-
альных методологических позиций.

∙ Сущность нового подхода к оценке риска — в его базировании на прин-
ципах реальной волатильности.

∙ Новый подход к оценке риска способствует формированию направления
развития на базе теории корреляционных функций методов оптимизации
альтернатив, расчета 𝑉 𝑎𝑅.

Современное состояние российской
экономики характеризуется повышени-
ем уровня политической, экономической
и социальной нестабильности, постоянно
ужесточающейся конкуренцией, резкими
изменениями валютных курсов, флукту-
ацией цен акций, сырьевых товаров,
волатильностью на товарных рынках.
Неотъемлемым элементом этой весьма
неблагоприятной, актуальной для россий-
ской практики ситуации являются сопро-
вождающие все направления и сферы

деятельности любой компании неопреде-
ленность и риск. Объективно существу-
ющая и принципиально неустранимая
неопределенность и риск — экономи-
ческие категории, характеризующие не-
возможность однозначного определения
результата деятельности компании.

Обеспечить в этих условиях нор-
мальное функционирование и устойчи-
вое развитие компании возможно лишь
на базе управления рисками на строго
научной основе. Проблема управления

mailto:akim638@mail.ru?subject=01/2018
mailto:akim638@mail.ru?subject=01/2018
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рисками в современных условиях весьма
актуальна [1]. Порядка 85 % представи-
телей компаний, принимавших участие
в проведенном нами экспресс-опросе,
считают наиболее актуальной пробле-
мой в области корпоративного управле-
ния отсутствие в российских компаниях
эффективной системы управления рис-
ками. В настоящее время управление
рисками в достаточно формализован-
ном виде действует только в крупных
российских компаниях и финансовых
институтах. В большинстве организа-
ций риск-менеджмент существует лишь
во фрагментарной форме, когда меха-
низм управления рисками если и раз-
работан, то, как правило, не включен
в систему управления компанией, его
место и роль в системе управления ком-
панией не определены.

Основные задачи системы управления
рисками в организации — повышение фи-
нансовой устойчивости; совершенствова-
ние механизмов управления рисками,
методов качественной и количественной
оценки, прогнозирования экономическо-
го риска; правильный учет факторов
неопределенности и риска для принятия
научно обоснованных управленческих ре-
шений.

Основой анализа всего спектра свя-
занных с риском процессов является
количественная оценка риска — опре-
деление меры риска. В современной
научной литературе выделяют следующие
основные подходы к оценке риска [2]:
∙ анализ возможных сценариев с соот-

ветствующим распределением веро-
ятностей целевого показателя;

∙ оценка риска по косвенным пока-
зателям (в том числе доходности
и дюрации);

∙ оценка риска по чувствительности
(ГЭП-анализ и сценарное моделиро-
вание);

∙ оценка риска по волатильности;
∙ анализстоимости,подверженнойриску.

Возможности использования рассмот-
ренных подходов для оценки рисков функ-
ционирования организаций предопреде-
ляются совокупностью различных факто-
ров, в частности глубиной научной прора-

ботанности подходов, сложностью разви-
тия ситуации риска, наличием исходных
данных, уровнем неопределенности.

В связи с наличием в подходах к оцен-
ке риска определенных проблемных во-
просов и, следовательно, необходимостью
их качественной проработки, а также
с учетом того факта, что неопределен-
ность — центральная проблема науки
XXI в., в научной литературе в послед-
нее время проявляются (остававшиеся
долго вне поля зрения отечественных эко-
номистов) предпосылки более глубокой
разработки теории риска [3–5]. Мож-
но полагать, что исследования в этой
области вышли на качественно новый
уровень. При этом нельзя не отметить,
что в отечественной научной литерату-
ре выделяются в основном исследования,
направленные на изложение понятийно-
го аппарата, раскрывающие методологию
измерения риска, анализирующие мето-
ды управления рисками. Между тем как
в зарубежной экономической литературе
рассматриваются, как правило, теорети-
ческие положения рискологии [6–8].

Для изложения сущности обсуждае-
мого в статье вопроса о характеризу-
ющем величину риска показателе пред-
ставляется целесообразным весьма крат-
ко рассмотреть в контексте проводимых
исследований некоторые из указанных,
общепризнанных в зарубежной литерату-
ре, подходов к оценке риска.

Достаточно важным является подход
к оценке меры риска по косвенным пока-
зателям (например, рыночной доходности
инструмента со всеми распространенны-
ми способами оценки риска, основанны-
ми на соотношении «риск/доходность»;
duration Маколея). Также используется
подход к оценке риска по чувствитель-
ности, определяющей меру воздействия
внешних факторов на анализируемую ве-
личину. Близки к этому подходу такие
инструменты оценки риска, как ГЭП-ана-
лиз (GAP Analysis) и сценарное моделиро-
вание. Использование каждого из таких
подходов считается адекватным в опреде-
ленных конкретных условиях.

Наиболее распространенным в ры-
ночной практике подходом к количе-
ственной оценке риска, применяемой
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в контексте определенных инструмен-
тов финансового рынка, является анализ
одной из основных рыночных характе-
ристик — волатильности, рассматриваю-
щий, как известно, колеблемость целевого
рыночного показателя относительно ожи-
даемого его значения.

Финансовые потоки в нашей стране
весьма волатильны. Волатильность цен
на энергоносители, например, за послед-
ние 10 лет увеличилась в полтора-два
раза. И потому рынок энергоносителей
на сегодня является одним из самых неста-
бильных. Волатильность валютного курса
рубля, изменение цен на нефть — эти
понятия вошли в повседневный лексикон
российских граждан. Реализуемое в на-
стоящее время дополнительное впрыски-
вание денег в экономику страны приводит
к увеличению волатильности валютного
курса рубля. И уменьшаться она вряд ли
будет, ибо проблемы в нашей экономике
только нарастают.

Дневное изменение цен на россий-
ские акции, изменение цен на нефть
также повышают волатильность рынка.
Уменьшение предложения кофе (из-за
неурожая) приводит к увеличению вола-
тильности цен на него. В стране велика
вероятность экономических и политиче-
ских шоков, повышающих волатильность.
Волатильность — как важный инструмент
оценки состояния рынка — оказывает
непосредственное влияние на снижение
темпов экономического роста страны. По-
этому проблема разработки нового подхо-
да к ее оценке приобретает все большую
актуальность, особенно с позиций эконо-
мической значимости вопроса и адапти-
рованности к экономическому кризису.

Рассмотрим в этой связи некоторые
аспекты решения проблемы оценки риска
по реальной волатильности. Индикато-
рами волатильности на Форекс счита-
ются CCI (Commodity Channel Index),
полосы Боллинджера (Bollinger Bands),
ATR (Average True Range), индикатор
Чайкина (Chaikin’s Volatility), индикатор
Money Flow, достаточно известный ин-
дикатор Accumulation-Distribution Line.
Вместе с тем в настоящее время при-
знается, что основной мерой абсолют-
ной колеблемости (изменчивости), мерой

риска рыночного финансового инстру-
мента, статистической характеристикой
волатильности рынка является «сигма»
(𝜎) — стандартное отклонение (средне-
квадратическое отклонение, или квадрат-
ный корень из дисперсии выборки).

Однако в современных условиях этот
довольно стандартный подход вряд ли
следует считать оптимальным, не дискус-
сионным, не проблемным. Действительно,
волатильность — сложное и емкое по-
нятие, а потому «сигма» (𝜎) вряд ли
является всеобъемлющей приемлемой ха-
рактеристикой волатильности, однознач-
но ее определяющей, универсальной ме-
рой риска, так как действительная (ре-
альная) волатильность рынка определя-
ется не только диапазоном колебаний
показателя, но и последовательностью
изменений. Различают следующие виды
волатильности:

∙ историческая волатильность — фак-
тическая или реализованная (historical
volatility);

∙ ожидаемая волатильность (implied
volatility);

∙ ожидаемая историческая волатиль-
ность (historical implied volatility).

Однако, по мнению авторов, целесо-
образно ввести новое понятие волатиль-
ности — «действительная, или реальная
волатильность».

Для оценки действительной (реаль-
ной) волатильности рынка введем еще од-
но понятие — «характер процесса измене-
ния целевого рыночного показателя отно-
сительно ожидаемого его значения». Усло-
вимся понимать под характером процесса
изменения целевого рыночного показате-
ля совокупность параметров, оцениваю-
щих расчетное значение целевого показа-
теля (оценка математического ожидания),
размер отклонения фактических значе-
ний от расчетного, последовательность
этих отклонений (степень корреляции).

Для формализации характера про-
цесса изменения целевого рыночного
показателя используем теорию корреля-
ционных функций [9].

Определим с учетом принципиаль-
ных положений этой теории, что для
оценки характера процесса изменения
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целевого рыночного показателя (стацио-
нарной функции процесса Wx(t)) могут
быть использованы следующие числовые
характеристики:

∙ математическое ожидание M[Wx(t)] =
= Nx ,

∙ дисперсия Dx(t),
∙ корреляционная функция px(t1 ,t1).

•

•

•

•

•

•Уточните: в
функции px
второе
значение в
скобках
должно быть
t2?

Вполне очевидно, что мерой ком-
плексной, агрегированной, объективной
оценки риска может служить корреляци-
онная функция процесса Rx(𝜏 ).

Другими словами, акцент с концеп-
ции выявления колеблемости целевого
рыночного показателя относительно ожи-
даемого его значения (определением дис-
персии) должно перенести на концепцию
оценки (определением корреляционной
функции) характера процесса изменения
целевого рыночного показателя.

На основе использования рассмот-
ренного корреляционного подхода, обра-
ботки большого объема статистических
данных (материал собран за последние
10 лет), построения графиков волатиль-
ности, расчета параметров характера
процесса изменения целевого рыночно-
го показателя удалось подойти к оценке
риска по реальной волатильности разных
инструментов финансового рынка.

Так, оценку риска по реальной во-
латильности цен на энергоносители (ока-
зывающих наиболее сильное воздействие
на деятельность крупных российских ком-
паний) целесообразно реализовать, на-
пример, используя корреляционную функ-
цию вида:

Rx (𝜏 )=̂︀𝜎2
x×e−𝛼x|𝜏 |×

×

(︂
cos𝛽x |𝜏 |+

𝛼x

𝛽x
×sin𝛽x |𝜏 |

)︂
, (1)

где ̂︀𝜎x — среднеквадратическое откло-
нение процесса; 𝛼x, 𝛽x — параметры
корреляционной функции процесса, ха-
рактеризующие быстроту убывания кор-
реляционной связи между последователь-
ными отклонениями цен.

Выражение (1) позволяет учесть, в от-
личие от традиционных моделей, спе-
цифические особенности конкретного
портфеля финансовых инструментов. Т. е.

выражение (1) представляет вариант ис-
пользования корреляционной функции
для анализа характера — параметров
колеблемости, изменчивости — квазислу-
чайного процесса — имеющего в своей
структуре управляемую составляющую.

Для оценки валютного риска (явля-
ющегося, по мнению большинства глав
российских компаний, наибольшей про-
блемой в современных условиях, одной
из главных угроз развитию бизнеса) целе-
сообразно использовать корреляционную
функцию вида:

Rx(𝜏 ) = ̂︀𝜎2
xe−𝛼x|𝜏 |(1 + 𝛼x |𝜏 |). (2)

Базовое положение — возможность
и необходимость оценки риска по реаль-
ной волатильности — положено в основу
дальнейших исследований.

Приведем пример использования но-
вого подхода к оценке риска при реали-
зации процесса выбора адекватного кри-
терия оптимизации альтернатив в усло-
виях стохастического риска на основе
комплексной характеристики доходности
рискованных альтернатив, базирующейся
на наборе показателей. С одной сто-
роны, это набор объективных критери-
ев, традиционно применяемых в теории
вероятностей, с другой — дополнитель-
ный критерий — новая мера риска
CF-корреляционная функция — мера ре-
альной волатильности (табл. 1).

Что касается статуса корреляционной
функции как фактора учета при выбо-
ре наилучшей альтернативы, то покажем
ее возможности на примере неравен-
ства Чебышева при его использовании
(как рекомендуется в литературе) в слу-
чае невозможности выбрать наилучшую
из рискованных альтернатив на основе
комплекса характеристик.

В соответствии с контекстом рассмат-
риваемой концепции неравенство Чебы-
шева может быть представлено в виде:

P(
⃒⃒⃒̃︀Y − M

[︀
y
]︀⃒⃒⃒

> 𝜇) 6
Rx(𝜏 )
𝜇2 , (3)

где P — вероятность отклонения значения̃︀Y — случайной величины дохода для одной
альтернативы — от значения среднего
результата сравниваемой альтернативы;
𝜇 — разность этих величин.
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Таблица 1

Комплексная характеристика оценки альтернатив в условиях стохастического риска
Источник: составлено автором

Рискованные
альтернативы

Характеристики доходности альтернатив

Среднее
значение M[y] Дисперсия Д[y] СКО 𝜎y

Коэффициент
вариации 𝜐y

Корреляционная
функция CF

a1 D 1.1 D 1.2 D 1.3 D 1.4 D 1.5

a2 D 2.1 D 2.2 D 2.3 D 2.4 D 2.5

a3 D 3.1 D 3.2 D 3.3 D 3.4 D 3.5

Возможности нового подхода к оцен-
ке риска покажем еще на одном приме-
ре — примере расчета оптимистического
и пессимистического сценариев развития
проектов, например оценки ожидаемых
доходов и их потерь:

M+ = M[y]+

+ ̂︀𝜎x

√︂
e−𝛼x|𝜏 |( cos 𝛽x |𝜏 |+

𝛼x

𝛽x
sin 𝛽x|𝜏 |), (4)

M− = M[y]−

− ̂︀𝜎x

√︂
e−𝛼x|𝜏 |( cos 𝛽x |𝜏 |+

𝛼x

𝛽x
sin 𝛽x|𝜏 |). (5)

В формате продолжения исследова-
ний представим методику расчета 𝑉 𝑎𝑅
на базе использования реальной вола-
тильности на примере оценки рыночных
рисков отдельных финансовых инстру-
ментов.

Метод 𝑉 𝑎𝑅 — один из наиболее ис-
пользуемых и количественно обоснован-
ных в ряду классических методов оценки
рисков. Его использование особенно ак-
туально в современных нестабильных,
неблагоприятных для российской практи-
ки условиях

Метод 𝑉 𝑎𝑙𝑢𝑒𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘 (𝑉 𝑎𝑅) — стои-
мость под риском, стоимость, подвержен-
ная риску. Эта стоимостная мера риска
используется главным образом в банков-
ской структуре, инвестиционной сфере,
на финансовых рынках, в страховании
и пенсионных фондах. Дадим определе-
ние 𝑉 𝑎𝑅 в соответствии с техническим
документом Risk Metrics: 𝑉 𝑎𝑙𝑢𝑒𝑎𝑡𝑅𝑖𝑠𝑘 —
это мера максимального потенциально-
го изменения стоимости портфеля фи-

нансовых инструментов с определенной
вероятностью на заданном временном
горизонте. В научной литературе приво-
дятся и другие определения. Например,
𝑉 𝑎𝑅 — это максимальная величина потерь
(банком или инвестором) капитала в наи-
более неблагоприятных условиях; 𝑉 𝑎𝑅 —
это денежная оценка величины, которую
не превысят возможные в течение опреде-
ленного периода времени динамические
потери с выбранной вероятностью. В об-
щем случае смысл определений может
быть сведен к четкому утверждению при
проведении финансовых операций: с до-
верительной вероятностью статистически
оцененные убытки портфеля не превысят
𝑉 𝑎𝑅 — одним числом оценивающего рис-
ки. Методика 𝑉 𝑎𝑅 применяется как для
оценки рыночного риска отдельных фи-
нансовых инструментов, так и для оценки
портфеля в целом.

Значение 𝑉 𝑎𝑅 согласно дельта-нор-
мальному методу и с использованием
новой меры риска — CF-корреляционной
функции-меры реальной волатильности —
может быть рассчитано для ценового рис-
ка по выражению вида:

𝑉 𝑎𝑅 =

=𝜅̂︀𝜎x

√︂
e−𝛼x|𝜏 |(cos𝛽x |𝜏 |+

𝛼x

𝛽x
sin𝛽x|𝜏 |), (6)

где 𝜅 — коэффициент, зависящий от вы-
бранной доверительной вероятности.

Значение 𝑉 𝑎𝑅 для валютного риска
может быть определено по выражению
вида:

𝑉 𝑎𝑅 = 𝜅̂︀𝜎x

√︁
e−𝛼x|𝜏 |(1+𝛼x|𝜏 |). (7)
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Базирующаяся на принципах реаль-
ной волатильности, методика расчета
𝑉 𝑎𝑅 предопределяет объективную не-
обходимость ввода нового понятия сто-
имости риска — «действительная стои-
мость риска». Под ним условимся по-
нимать соответствующую (более прибли-
женную к реальным изменениям) стои-
мость портфеля в определенном интерва-
ле времени.

Таким образом, на основе выпол-
ненных исследований представляется воз-
можным сделать следующие заключения:

∙ Определена концептуальная схема,
отражающая авторскую точку зре-
ния на проблему оценки реальной
волатильности рынка в контексте
комплексного анализа риска. Рас-
сматриваемая концепция логической
структуры реальной волатильности
позволила формализовать понятие
«новая мера риска».

∙ Предлагается объективно-реальный и
весьма перспективный подход при-

влечениятеориикорреляционныхфунк-
ций для совершенствования методов
разработки и принятия управленче-
ских решений, расчета 𝑉 𝑎𝑅 в условиях
роста волатильности рынков, неопре-
деленности и риска.

∙ Рекомендуемый, базирующийся на
принципах реальной волатильности
подход к оценке риска может служить
действительным инструментом опе-
ративного риск-менеджмента в боль-
шинстве российских компаний и фи-
нансовых институтов.

∙ В условиях, когда предлагаемый под-
ход не получил должного развития,
когда степень проработанности во-
просов поднятой темы первоначаль-
на (определены ориентиры подхо-
да к учету теории корреляционных
функций при выборе наилучшей аль-
тернативы расчету 𝑉 𝑎𝑅), возникает
объективная необходимость продол-
жения исследований, расширения го-
ризонта научного поиска.
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Основные тезисы

∙ Для повышения уровня сервиса необходимо определить список возмож-
ных рисков (потерь), проранжировав его по степени влияния на уровень
логистического сервиса, с указанием ответственных сотрудников или лиц,
действия которых могут оказать как положительное, так и отрицательное
воздействие на вероятность наступления рискового события.

∙ При декомпозиции бизнес-процессов верхнего уровня на подпроцессы
возможна разработка индивидуальных KPI сотрудников разного уровня
должностной иерархии, являющихся их «владельцами», например: откло-
нение от плановых сроков или этапов выполнения процесса, отклонение
от сметы (экономия) бюджета по процессу при сохранении планового каче-
ства выполнения, соблюдение критериев качества выполнения процесса —
оценка удовлетворенности клиента, количество претензий со стороны кли-
ентов по процессу.

В современном мире конкуренция
на рынке логистических услуг слишком
велика, чтобы довольствоваться стандарт-
ным пакетом услуг. Более того, при ока-
зании тех же самых услуг, что и у других
логистических компаний, уровень цены
будет соизмерим с конкурентным. Стан-
дартный уровень предоставления услуг
и среднерыночные цены не могут обес-
печить компании желаемый уровень кон-
курентоспособности.

Одна из основных задач любой ло-
гистической компании — создание до-
бавленной стоимости своим услугам пу-
тем улучшения качества логистического
обслуживания. Качество логистическо-
го обслуживания — это удовлетворение
потребностей потребителей, выраженное
в надлежащем выполнении заказов, от-
сутствии ошибок, эффективном предо-
ставлении услуг и постоянном стремле-
нии к повышению уровня обслуживания,
соответствии уровня обслуживания стан-
дартам потребителя, условиям договора
или обычно предъявляемым требованиям
к качеству обслуживания.

Система управления логистическим
обслуживанием основана на следующих
основных принципах:
∙ ориентация на потребителя;
∙ ориентация на бизнес-процесс;
∙ ориентация на предотвращение оши-

бок и сбоев;
∙ ориентация на постоянное совершен-

ствование.

Одновременно с развитием логисти-
ки происходит преобразование и рынка
логистических услуг. Если раньше экспе-
дитор традиционно отвечал за транспор-
тировку и перевалку продукции на грузо-
вом терминале, то сегодня эти классиче-
ские логистические операции дополняют-
ся другими задачами и предоставляются
в виде пакета услуг логистическими про-
вайдерами (операторами). Многие пред-
приятия все больше концентрируются
на своих ключевых компетенциях, как то
НИОКР, производство и маркетинг —
и на логистического оператора в расту-
щем объеме перекладываются дополни-
тельные виды деятельности, приносящие
продукту добавленную стоимость. Ло-
гистический провайдер становится все
более ответственен за комплексное вы-
полнение логистического заказа, вклю-
чающее выдачу и обработку поручений,
платежные операции, транспортировку
продукции конечным клиентам, а так-
же консультирование и послепродажное
обслуживание. При этом логистические
операторы в гораздо большей степе-
ни, чем раньше, становятся партнерами
предприятий сфер производства, торгов-
ли и услуг. Планирование и контроль
результатов при решении о закупке ло-
гистических услуг на стороне, а также
управление возникающими при этом сетя-
ми из подрядчиков составляет непростую
задачу для предприятий.
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Исследования показывают, что при-
влечение новых потребителей обходится
фирме дороже, чем удержание уже имею-
щихся, поэтому торговые и сервисные (ло-
гистические компании) направляют свои
силы на поддержание лояльности потре-
бителя, используя различные меры, в том
числе повышение гибкости и качества
обслуживания.

Основными задачами логистического
сервиса являются:
∙ максимальное соответствие сервиса

требованиям потребителей и специ-
фике потребляемых товаров;

∙ прочная связь сервиса непосред-
ственно с маркетингом, его основны-
ми задачами и принципами;

∙ гибкость сервиса, т. е. его нацелен-
ность на учет изменяющихся требо-
ваний рынка потребителей, а также
обслуживаемых продуктов;

∙ ориентация не только на уже суще-
ствующие, но и на формирующиеся
и потенциальные потребности.
Современная компания — это систе-

ма, в которой повышение эффективно-

сти функционирования отдельных частей
не всегда ведет к росту эффективности
в целом. В этой связи одной из пер-
востепенных задач стратегии развития
логистических компаний, и клиентско-
го сервиса в том числе, становится
внедрение процессного управления биз-
несом.

Компания ЗАО «Денвью Лимитэд»
(Maxxium Russia) — это российское пред-
ставительство международного бизнес-
альянса двух мировых лидеров в области
производства и продажи премиального
крепкого алкоголя: The Edrington Group
и Beam Global Spirit & Wine Inc.

Ключевыми клиентами ЗАО «Денвью
Лимитэд» являются оптовые предприятия
и предприятия, относящиеся к сегмен-
ту «HoReCa». При этом порядка 70 %
выручки обеспечивают продажи четырем
постоянным клиентам. Продукция до-
ставляется из Великобритании, Франции,
Японии, США, Мексики и других стран
через консолидационный склад в Таллине
(Эстония) (рис. 1).

Рис. 1. Цепь поставок ЗАО «Денвью Лимитэд»
Источник: составлено авторами
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ЗАО «Денвью Лимитэд» в рамках
своей деятельности осуществляет пря-
мые и непрямые поставки. Прямые по-
ставки предусматривают работу с сетя-
ми («Мetro», «Ашан», «Атак», «Лента»,
«Тандер», «Азбука», «X5» и «Арома»),
доставка заказов им осуществляется не-
посредственно в розничные магазины.
Непрямые поставки предусматривают ра-
боту с дистрибьюторами, т. е. заказанная
продукция доставляется до определенного
места (как правило, до ж/д станции или
до места перевалки).

Работа с заказами, поступающими
от сетей, осуществляется с помощью
системы электронного документооборота
(EDI), в то время как заказы дистрибью-
торов приходят на электронную почту
ответственного сотрудника и обрабатыва-
ются вручную.

Рассмотрим принцип работы компа-
нии с сетевыми клиентами и с дистри-
бьюторами.

В целях уменьшения издержек и опти-
мизации затрат компания ввела для всех
клиентов перечень правил, касающихся
возможности оформления заказа и его
отгрузки клиентам:

∙ установлена минимальная стоимость
заказа для клиентов, при этом то-
вары одного артикула, цена которых
не превышает определенный лимит
за единицу, могут отгружаться в ко-
личестве не менее чем 1 стандартная
коробка, тем самым сохраняется пра-
вило кратности коробам;

∙ заказ может быть направлен по элек-
тронной почте, системе EDI или
по факсу, однако заказы принима-
ются до 14:00 за 2 рабочих дня
до предполагаемой даты отгрузки;

∙ к отгрузке допускаются заказы, ес-
ли у клиента на дату приема за-
каза отсутствуют какие-либо задол-
женности, а также при условии,
что сумма уже отгруженных това-
ров и сумма предполагаемой от-
грузки не превышает согласованный
лимит (лимит оговаривается либо
в самом договоре поставки, ли-
бо в дополнительном соглашении
к договору);

∙ ответственный сотрудник обязан под-
твердить принятие заказа от клиента
и возможность его выполнения; в слу-
чае, если часть заказа или весь заказ
полностью не может быть отгружен
клиенту, то компания обязана будет
заплатить штраф;

∙ срок отгрузки — не позднее 2 ра-
бочих дней после подтверждения
заказа;

∙ минимальная стоимость партии то-
вара, подтвержденного для отгрузки,
определяется в зависимости от рас-
стояния (табл. 1);

∙ минимальная стоимость партии то-
вара при самовывозе должна быть
больше или равна установленной ком-
панией сумме.

•

•

•

•В табл. 1 во
второй
строке
должно быть
500 000 руб.?

Компанией также разработана гибкая
система скидок , направленная на сти-
мулирование спроса и, как следствие,
на увеличение объема продаж:

∙ при самовывозе клиенту предостав-
ляется скидка от стоимости партии
(без НДС) в зависимости от рас-
стояния доставки товара (от склада
компании до склада клиента) от 0,04 %
до 0,40 %;

∙ если заказ размещается в течение
первого и второго месяца отчетного
квартала, а срок его отгрузки со-
ставляет не более 5 рабочих дней,
то клиенту предоставляется скидка
в размере 1 % от стоимости партии
без НДС;

∙ при полной предварительной оплате
клиентом всей партии товара скидка
составляет 3 % от стоимости партии
без НДС (как правило, оплата заказа
осуществляется после перехода права
собственности на товары, что под-
тверждается подписанием клиентом
документов о приеме);

∙ стимулирование (вознаграждение)пре-
вышения объема закупок товаров в те-
чение отчетного квартала относитель-
но плана закупок товаров (в денежных
единицах) по товарным группам ва-
рьируется от 1,7 до 3 % от стоимости
товара.
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Таблица 1

Расчет минимальной стоимости партии
Источник: составлено авторами на основе типового договора поставки компании (2017)

Расстояние от склада компании до склада
клиента, км

Минимальная стоимость партии товара,
руб. (без НДС)

г. Москва (в пределах МКАД) / г. Санкт-Петербург
(в пределах КАД) 170 000

0–50 50 000
•

•

51–250 1 400 000

251–600 2 100 000

601–1000 4 500 000

1001–3500 8 500 000

Помимо системы поощрения в ком-
пании действует система санкций и штра-
фов, которые предусматриваются в следу-
ющих случаях:

∙ Разгрузка транспортного средства
на складе клиента более 3-х часов вле-
чет штрафные пени в размере 12 %
от стоимости подлежащего доставке
товара. В случае непринятого зака-
за (частично или полностью) клиент
оплачивает простой транспорта, вы-
плата составляет 1/8 стоимости услуг
по доставке товара за каждый час
простоя. Если клиент не пользуется
услугой компании по доставке заказа,
а сам вывозит товар (осуществляет
самовывоз), то ему устанавливается
срок для вывоза — 5 дней, иначе
просроченный заказ аннулируется.

∙ При задержке оплаты клиент обязан
заплатить штраф в размере 0,1 %
от неуплаченной суммы за каждый
день просроченного платежа.

∙ При невыполнении срока поставки
компания обязана заплатить штраф
в размере 0,1 % от стоимости товара
за каждый день просрочки.

∙ При задержке приемки отгруженного
компанией товара клиентом выплачи-
вается штраф в размере 0,1 % от сто-
имости непринятого заказа за каждый
день просрочки приемки.

В целях учета затрат и улучшения ка-
чества предоставляемых услуг компания

ежемесячно анализирует свою деятель-
ность по работе с клиентами и на основе
полученных данных оценивает уровень
логистического сервиса.

В результате многолетней практики
компания четко определила для себя клю-
чевые показатели эффективности, наи-
более точно и полно оценивающие ее
деятельность.

В первую очередь это уровень ло-
гистических затрат , необходимых для
обслуживания клиентов. Данный пока-
затель компания рассчитывает исключи-
тельно для сетевых клиентов. Суммар-
ные логистические затраты компании
на обслуживание складываются из затрат
на транспорт и выплачиваемого клиен-
там логистического бонуса (для каждого
клиента он определяется отдельно, исходя
из условий контракта). Так, для компании
«Мetro» он равен 3,7 %, «Ашан» — 2 %,
«Атак» — 1,5 %, «Лента» — 3 %, «Тан-
дер» — 0 %, «Азбука вкуса» — 4,5 %,
«X5» — 1,8 % и «Арома» — 2,45 %.

Уменьшению издержек способство-
вало проведение тендера по нацио-
нальным перевозкам, благодаря которо-
му были выбраны конкурентоспособные
транспортные компании с оптимальны-
ми тарифами, также была разработана
маршрутизация доставки для оптимиза-
ции загрузки транспортных средств. Так,
в период 2016–2017 гг. транспортные
издержки снизились на 0,4 % (в среднем
по сетям).

ФОТО ФОТО
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Традиционно в компании уровень сер-
виса измеряется через показатель Case
Fill (соотношение фактически отгружен-
ного клиенту товара к общему количеству
заказанных товаров). Товар считается от-
груженным только в том случае, если
клиент подтвердил его приемку. Целевое
значение показателя для дистрибьюторов,
согласно внутренним стандартам компа-
нии, должно быть не менее 95,5 %, для
сетей — 98,7 %.

Следует отметить, что единицей из-
мерения показателя Case Fill компания
выбрала количество кейсов. При этом
основным недостатком показателя яв-
ляется разница между оценками уров-
ня обслуживания, сделанными клиентами
компании и самой компанией. Одной
из возможных причин подобного расхо-
ждения оценок является то, что клиенты
при подсчете уровня предоставляемого
сервиса используют другую единицу из-
мерения. Например, сети «Ашан» и «Атак»
рассчитывают показатель Сase Fill в де-
нежном выражении.

Также существуют отличия в методике
измерения уровня сервиса. Так, «Денвью»
при подсчете учитывает только те потери,
которые произошли по ее вине (отсут-
ствие запасов, ошибки при обработке
заказов и т. д.). Однако клиенту неважно,
по чьей вине заказ не был доставлен,
в своей системе потери в уровне сервиса
подсчитываются автоматически.

Для дальнейшего повышения уров-
ня сервиса компании «Денвью Лимит-
эд» необходимо существующий показа-
тель уровня логистического сервиса Case
Fill максимально приблизить к оценкам
клиентов. Для этого нами предлагается
включить в него показатель, учитываю-
щий не только внутренние (произошедшие
по вине компании), но и внешние потери,
а также заказы на продукцию, выводящу-
юся из ассортимента.

Так мы получаем новый показатель
Customer Case Fill (CCF), который рассчи-
тывается исключительно в коробах. Также
для расчета CCF могут использоваться
денежные единицы, в случае если с кли-
ентом не согласована методика расчета,
но при этом должна быть установлена
шкала соответствия показателя CCF в де-
нежном (рубли) и натуральном (короба)
выражениях.

При желании и необходимости в дан-
ный показатель можно включить часть,
учитывающую своевременность доставки
товара. Таким образом получаем показа-
тель CCFOT:

CCFOT=
кол-во доставленного вовремя

кол-во заказанного товара
. (1)

Показателями, характеризующими ка-
чество сервиса, также являются количе-
ство поступающих от клиентов претензий
и количество возвратов. В компании «Ден-
вью Лимитэд» были выявлены основные
причины претензий и возвратов:
∙ неправильно оформленные отгрузоч-

ные документы (ТН, ТТН, счет-факту-
ра и т. д.);

∙ ошибки в справках к таможенной
декларации;

∙ нетоварный вид (например, повре-
ждена этикетка);

∙ ошибки, допущенные при печати ак-
цизных марок;

∙ недостача (в т. ч. вследствие потерь
количества и качества товара при
транспортировке), излишки или пере-
сорт;

∙ технические ошибки;
∙ качество товара и др.

Статистика компании показывает, что
доля претензий от общего количества
сделанных заказов возрастает, при этом
количество возвратов постепенно умень-
шается за счет оперативного устранения
причин их возникновения.

Для оперативного реагирования ме-
неджменту необходимо четко понимать,
на каком этапе выполнения заказа для
клиента могут возникать потери уров-
ня логистического сервиса: в процессе
обработки заказа (межфункциональная
несогласованность подразделений, до-
полнительные трансакционные издержки
и т. п.); при выявлении отсутствия запасов
(задержки при транспортировке, срывы
в поставках по вине поставщика, ошибки
при планировании объемов и периодич-
ности пополнения запасов); в процессе
складирования (поврежденная упаковка,
отсутствие этикетки, нетоварный вид, не-
соблюдение условий хранения и др.).
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Для повышения уровня сервиса не-
обходимо определить список возмож-
ных рисков (потерь), проранжировав его
по степени влияния на уровень логи-
стического сервиса, с указанием ответ-
ственных сотрудников или лиц, действия
которых могут оказать как положитель-
ное, так и отрицательное воздействие
на вероятность наступления рискового
события.

Все риски следует разделить на вну-
тренние2 ,

•

•
по которым возможно принятие

•

•

•

•Здесь должна
быть сноска?
В исходном
файле стоит
цифра 2, но
внизу
страницы
сноски нет.

превентивных мер, и внешние, которые
не зависят от деятельности компании
(табл. 2).

Далее для внутренних рисков опре-
деляется несколько уровней детализации
причин потерь, а также возможные вари-
анты решения возникшей ситуации.

Таким образом, мы подошли к необ-
ходимости рассматривать логистическое
обслуживание как систему взаимосвя-
занных бизнес-процессов (табл. 3), на-
правленных на достижение параметров
логистического сервиса.

В отличие от функционального подхо-
да, характеризуемого принципом управ-
ления «сверху вниз» внутри в значитель-
ной степени изолированных друг от дру-
га функциональных структур, процесс-
ный подход рассматривает логистиче-
скую компанию как сеть связанных между
собой бизнес-процессов (последователь-
ных операций), относящихся к основной
(оперативные отделы, служба складов,
отдел таможенного консультирования, от-
дел главного инженера), вспомогательной
(отдел ВЭД, служба информационных тех-
нологий, финансовый отдел, бухгалтерия,
служба работы с персоналом, юриди-
ческий отдел и т. п.) и управленческой
(административные службы, отдел мар-
кетинга, продаж и развития, клиентский
отдел, служба управления качеством, от-
дел PR) деятельности компании.

С помощью процессного подхода
к планированию логистических операций
по основным параметрам эффективно-
сти бизнес-процессов (время исполнения,

стоимость реализации и трудоемкость),
последующего регулярного мониторинга
и контроля их в информационной си-
стеме компания сможет прогнозировать
возможные риски и потери уровня обслу-
живания потребителя, а также оперативно
реагировать управленческими решения-
ми на изменения внешних и внутренних
факторов воздействия на систему логи-
стического сервиса.

Помимо оперативного реагирования
на внешние и внутренние изменения усло-
вий поставок, сокращения потерь време-
ни за счет ожидания решений и поиска
информации, согласования работ функ-
циональных отделов процессный подход
дает возможность сформировать и под-
держивать в актуальном состоянии клиен-
тоориентированную систему мотивации
в компании.

Существует эффект непосредствен-
ной связи между качеством внутрифир-
менных процессов, качеством внешне-
го сервиса (удовлетворенность потреб-
ностей клиентов) и прибылью фирмы.
Эффект взаимосвязи особенно явно про-
является в сервисных услугах, к которым
относится логистическое обслуживание.
«...Позаботься о своих сотрудниках, и они
позаботятся о твоих клиентах, которые
в свою очередь позаботятся о вашей при-
были...» При декомпозиции бизнес-про-
цессов верхнего уровня на подпроцессы
возможна разработка индивидуальных KPI
сотрудников разного уровня должностной
иерархии, являющихся их «владельцами»,
например:

∙ отклонение от плановых сроков или
этапов выполнения процесса;

∙ отклонение от сметы (экономия) бюд-
жета по процессу при сохранении
планового качества выполнения;

∙ соблюдение критериев качества вы-
полнения процесса — оценка удовле-
творенности клиента;

∙ количество претензий со стороны
клиентов по процессу.

ФОТО ФОТО
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Таблица 2

Риски потерь в уровне логистического сервиса
Источник: [6]

Внешние факторы риска Внутренние факторы риска

1. Производственные риски

Срыв обеспечения материально-техническими
ресурсами по вине поставщиков

Нерациональное использование транспорт-
ных, складских и материальных ресурсов; сбои
в работе подъемно-транспортного оборудова-
ния; превышение потерь рабочего времени
сверх ожидаемого уровня

2. Операционные риски

Изменения в законодательстве, системах на-
логообложения, внешней и внутренней поли-
тике стран — участников сделки; ужесточе-
ние экологических требований стран-контр-
агентов, санкции стран-контрагентов против
России

Ошибки или несовершенство бизнес-процес-
сов и расчетов по ним, систем управления (це-
нообразования, планирования, учета, отчет-
ности), используемых технологий; квалифика-
ция персонала, неустойчивость штата орга-
низации, межфункциональная рассогласован-
ность подразделений

3. Финансовые риски

Изменение стоимости кредитных ресурсов
(процентные риски); неблагоприятное измене-
ние курса валют (валютные риски) и ценовых
индексов на товары и услуги (ценовые рис-
ки); снижение стоимости активов в результа-
те неспособности контрагентов цепи поставок
исполнять свои обязательства; срыв депозит-
ных и факторинговых сделок; прекращение де-
ятельности обслуживающего банка

Снижение ликвидности, платежеспособности,
финансовой устойчивости (риск формирова-
ния источников финансирования компании
и проведения операций с ее активами); сни-
жение прибыльности, деловой активности (ди-
намичности роста бизнеса, рост доли постоян-
ных затрат в суммарных затратах компании);
прогнозные ошибки финансовых результатов

4. Риски таможенного оформления

Изменения в таможенном законодательстве
(таможенные пошлины, акцизы, НДС)

Несвоевременная сертификация товара; не-
правильный расчет таможенных пошлин, ак-
цизов, НДС и т. д.; неудовлетворительное ин-
формационное обеспечение сделки

5. Коммерческие риски

Повышение закупочной цены поставщика ре-
сурсов, арендных ставок, тарифных ставок
подрядчиков услуг; дефицит складских запа-
сов клиента (недополученная прибыль от про-
даж, невыполнение клиентом заказа потреби-
теля)

Срыв реализации условий сделки по вине со-
трудников; нарушения экологической и дорож-
но-транспортной безопасности; потери ключе-
вых фигур персонала

6. Риск порчи, утраты имущества и хищений

Стихийные бедствия; дорожно-транспортные
происшествия; ограбления; терроризм; дей-
ствия фискальных органов

Технологические ошибки процесса доставки
и хранения; повреждение упаковки; небреж-
ность персонала

7. Риск гражданской ответственности

Нанесение ущерба третьим лицам
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Таблица 3

Контроллинг логистических бизнес-процессов
Источник: составлено авторами на основе каталога бизнес-процессов

компании «Денвью Лимитэд»

Код
операции

Наименование
бизнес-процесса

Параметры эффективности
бизнес-процессов

Причины отклонений фактических
величин от плановых

Время, ч Стоимость,
руб./нормо-ч

Трудоемкость,
нормо-ч

план факт план факт план факт

12 002 Формирование
заказа на складе

И
нс

тр
ум

ен
ты

хр
он

ом
ет

ри
ро

ва
ни

я
и

ф
от

ог
ра

ф
ир

ов
ан

ия
ра

бо
че

го
дн

я

И
нс

тр
ум

ен
ты

хр
он

ом
ет

ри
ро

ва
ни

я
и

ф
от

ог
ра

ф
ир

ов
ан

ия
ра

бо
че

го
дн

я

Окончание квоты у клиента;
размещение заказа на позицию,
выведенную из портфеля; задержка
поставки от поставщика

12 003 Оформление
заказа

Процент ошибок при оформлении
заказа (низкий уровень
автоматизации)

11 001
Оформление
отгрузочных
документов

Простои транспорта из-за больших
очередей на разгрузку

... ... ... ... ... ... ...
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Основные тезисы

∙ Недостаточность исследований маркетинга инновационной деятельности
приводит к многочисленным ошибкам при организации управления.

∙ Предлагаемый виртуально-функциональный подход к управлению марке-
тингом инноваций позволяет в определенной степени устранить недостаток
разобщенности маркетинговых центров ответственности и создать целост-
ную систему управления маркетинговой деятельностью.

∙ На различных этапах жизненного цикла инновации организационная
структура управления маркетингом может меняться, однако общий принцип
виртуально-функционального подхода применим на всех этапах жизнен-
ного цикла.

Маркетинг инновационной деятель-
ности в целом достаточно близок к тради-
ционному маркетингу, хотя и имеет свои
специфические особенности. В общем
виде маркетинг инновационной деятель-
ности может быть представлен как слож-
ная система, поэтому к нему применимы
методы системного анализа.

С позиции системного анализа марке-
тинг инноваций одним из первых в России
рассмотрел И. Т. Балабанов, полагающий,
что «маркетинг инноваций — это систем-
ный подход продуцентов (производителей
инноваций) к управлению производством
инноваций и посредников (продавцов)

к управлению реализацией инноваций,
а также покупателей к управлению куп-
ленными инновациями» [1, c. 48]. Такой
подход представляется в достаточной сте-
пени конструктивным.

Системный подход к маркетингу ин-
новаций с учетом анализа маркетинга
партнеров, конкурентов и покупателей
(среды) встречается в российских и за-
рубежных исследованиях не очень часто.
Большинство исследователей придержи-
ваются позиции, что маркетинг иннова-
ционной деятельности является подсисте-
мой самого инновационного предприя-
тия (без учета внешней среды). Данный
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подход представлен, в частности, в ра-
ботах Е. В. Кулаченко [2], О. В. Лобасто-
вой [3], К. П. Янковского [4] и других
авторов.

Некоторые российские исследователи
рассматривают маркетинг инновацион-
ной деятельности в более узком смысле,
понимая под инновационной деятельно-
стью только научные разработки и высо-
кие технологии [5]. При таком подходе
можно в большей степени формализовать
требования к маркетингу инновационной
деятельности, что позволит разработать
практические формальные методы реше-
ния многих маркетинговых задач. Однако
при этом имеет место существенное суже-
ние сферы определения инновационной
деятельности и функций маркетинга ин-
новаций.

Отдельные авторы рассматривают мар-
кетинг инноваций преимущественно с ор-
ганизационной точки зрения. В частно-
сти, Н. П. Кетова отмечает, что в крупных
компаниях часто существуют отделы или
подразделения новых товаров. В задачи
таких подразделений входят генерация
и проверка инновационных идей, сов-
местная работа с научными отделами,
организация тестирования новых товаров
и услуг, организация коммерческого сбы-
та [6]. Указанный подход не затрагивает
аналитическую и информационную со-
ставляющие маркетинга инноваций.

В концептуальном плане представ-
ляется важным рассмотреть управление
маркетингом инновационной деятельно-
сти как единую систему в агрегированном
виде.

Ввиду того что система управле-
ния маркетинговой деятельностью вы-
ходит за рамки самой инновационной
структуры, жесткие организационные си-
стемы управления (линейные, линейно-
штабные и т. д.) не могут быть успешно
применены.

Функциональная организационная си-
стема управления маркетингом представ-
ляется в целом рациональной, так как при
ней происходит специализация управле-
ния по основным направлениям марке-
тинговой деятельности, а руководитель
управляет практически всеми исполни-
телями, что обеспечивает эффективную
организацию горизонтальных и верти-
кальных связей [7, c. 132].

Однако стандартная функциональ-
ная организационная система управления
предполагает, что ей руководит первое ли-
цо организации и все элементы структуры
ему подчинены, но в случае с маркетингом
дело обстоит иначе. Широкие возможно-
сти функциональных руководителей для
согласования решений по различным во-
просам управления не означают обяза-
тельности исполнения этих решений для
отдельных функциональных подразделе-
ний инновационной организации и тем
более для внешних структур.

В целом организационную структуру
управления маркетингом можно рассмат-
ривать и как матричную. Действитель-
но, центр управления (например, от-
дел маркетинга) должен координировать
все основные маркетинговые функции
и формально отвечать за качество прини-
маемых маркетинговых решений. Однако
полномочия по управлению отдельными
функциями не всегда принадлежат это-
му центру. Эти полномочия распределе-
ны по другим центрам ответственности:
руководство инновационной структуры,
инвесторы, партнеры и т. д. С учетом
сказанного выше в общем виде агрегиро-
ванная модель управления маркетингом
инноваций может быть представлена сле-
дующим образом (рис. 1).

В концептуальном плане это означа-
ет, что вместо реальной организационной
структуры, где управляющий маркетин-
гом подчинен дирекции, а в ряде случаев
и руководителю инновационного проек-
та, проектируется виртуальная структура
с руководителем маркетинговой деятель-
ности во главе (рис. 2).

Виртуальный уровень управления яв-
ляется условным и предполагает, что
управляющий маркетинговой деятельно-
стью как бы руководит всей организаци-
онной структурой. Такое предположение
позволяет планировать единую маркетин-
говую политику для всего инновационного
проекта и пытаться ее осуществить че-
рез соответствующие реальные центры
ответственности (ЦО) — дирекцию, руко-
водство проекта, партнеров и т. д. Именно
эти ЦО обладают реальной властью над
конкретными исполнителями либо могут
осуществлять заключение с ними сделок
(внешние структуры).

ФОТО
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Рис. 1. Агрегированная модель управления
маркетингом инноваций
Источник: составлено автором

В случае, если инновационная струк-
тура разрабатывает одновременно не-
сколько инновационных продуктов или
услуг, может быть целесообразным ввести
должности реальных руководителей мар-
кетинга отдельных инновационных раз-
работок, реализующих конкретные мар-
кетинговые цели по своим продуктам,
но под единым руководством виртуаль-
ного управляющего маркетингом инно-
вационной деятельности всей фирмы.
В каждом конкретном случае нужно
создавать систему управления марке-
тингом инновационной деятельности ис-
ходя из возможностей и потребностей
фирмы.

Текущая маркетинговая деятельность
осуществляется соответствующими под-
разделениями, людьми и организациями,
входящими в соответствующие центры
ответственности маркетинга. Общее ру-
ководство, точнее, координацию всей этой

деятельности осуществляет виртуальный
управляющий маркетингом.

Таким образом, для успешной ре-
ализации представленной модели пред-
ставляется необходимым ввести долж-
ность виртуального управляющего мар-
кетингом, непосредственно отвечающего
за конечные и промежуточные резуль-
таты всей маркетинговой деятельности.
Этому управляющему должны быть деле-
гированы соответствующие полномочия,
которые позволили бы ему полноценно
реализовать свои функции [8].

Представленная на рис. 2 структура
отражает только общие принципы вирту-
ально-функционального подхода к управ-
лению маркетингом. На самом деле раз-
личные этапы жизненного цикла иннова-
ционного проекта существенно отлича-
ются друг от друга, поэтому виртуально-
функциональная структура управления
требует уточнения для каждого тако-
го этапа. Всего можно выделить три

Рис. 2. Типовая структура управления
маркетингом инноваций
при виртуально-функциональном подходе
Источник: составлено автором
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варианта структуры для основных эта-
пов жизненного цикла: предварительного
маркетинга, маркетинга процесса разра-
ботки и маркетинга процесса реализации
(рыночного маркетинга). Рассмотрим эти
этапы с позиции виртуально-функцио-
нального управления.

Этап 1. Предварительный маркетинг.
На этом этапе осуществляется марке-
тинговое исследование возможностей ре-
ализации будущей инновации в аспектах
кадрового, технологического, информа-
ционного, организационного и финансо-
вого обеспечения создания инновацион-
ного продукта.

Здесь представляется возможным вы-
делить три центра ответственности:
∙ информационно-аналитический ЦО

(обычно это отдел маркетинга пред-
приятия),

∙ организационно-технологический ЦО
(дирекция предприятия и руководите-
ли производства),

∙ финансово-юридический ЦО (руко-
водители экономических и юридиче-
ских служб предприятия).

Структурно такая модель представлена
на рис. 3.

ЦО «Анализ» решает две самостоя-
тельные задачи — поиска маркетинговой
информации и ее последующего анализа.
Поиск может осуществляться различны-
ми способами по открытым и закрытым
источникам информации. ЦО «Информа-
ция» должен обеспечить ЦО «Аналитика»
всей необходимой для полноценного ана-
лиза информацией либо убедиться в том,
что определенная часть информации от-
сутствует или недоступна. Результатом
работы ЦО «Информация» служит най-
денная и преобразованная для целей
анализа информация.

ЦО «Аналитика» проводит необходи-
мые аналитические работы, включая необ-
ходимые расчеты, эксперименты и опро-
сы. Результатом работы ЦО «Аналити-
ка» являются аргументированные отчеты
по ключевым аспектам маркетинговой
деятельности (состояние рынка, состоя-
ние конкурентов, возможности кадрового
обеспечения и др.).

ЦО «Финансы» отвечает за плани-
рование финансового обеспечения инно-
вационной деятельности и за подготовку
источников финансирования, включая ин-
весторов и кредитные организации. Этот
ЦО работает на основе аналитических
отчетов и первичных данных ЦО «Ана-
лиз». Очевидно, что контроль за свое-
временной и качественной поставкой
информации в ЦО «Финансы», а также
в другие ЦО осуществляет виртуальный
директор.

ЦО «Право» отвечает за юридиче-
скую чистоту инновационной деятель-
ности, получение необходимых разре-
шений и лицензий, заключение дого-
воров и соглашений. Особое значение
этот ЦО имеет при международных
связях и контрактах, что достаточно
часто имеет место в инновационной
деятельности.

ЦО «База» отвечает за создание базо-
вых условий осуществления инновацион-
ной деятельности — кадровое и технологи-
ческое обеспечение процесса разработки
инноваций, а также за разработку оп-
тимальной организационной структуры
самого инновационного проекта.

Очевидно, что все указанные ЦО
взаимосвязаны, однако при виртуаль-
но-функциональном подходе есть уро-
вень, позволяющий «сверху» контроли-
ровать полномочия и ответственность
отдельных ЦО этапа предварительного
маркетинга.

Этап 2. Маркетинг разработки инноваци-
онной продукции. В процессе разработки
и последующего создания рыночно ори-
ентированной инновационной продукции
следует заранее оценить ее реализу-
емость, окупаемость и экономическую
эффективность. Для достижения этой це-
ли необходимо еще на этапе разработки
более четко определить основной круг
потребителей инновации, мощность рын-
ка потребителей, их платежеспособность,
возможности конкурентов (существую-
щих и потенциальных), юридические про-
блемы, если такие есть, и т. д. Очевидно,
что цели и задачи маркетинга здесь не-
сколько меняются.

Структура управления маркетингом
вцеломаналогичнаструктуре,приведенной
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Рис. 3. Виртуально-функциональная структура управления предварительным маркетингом
инноваций
Источник: составлено автором

на рис. 3. Отметим основные отличия.
ЦО «Анализ» осуществляет постоянный
мониторинг рынка со своевременным об-
новлением информации и составлением
актуальных аналитических отчетов. ЦО
«Финансы» осуществляет контроль фи-
нансовой деятельности и оперативное
управление поиском новых источников
финансирования в случае необходимо-
сти. ЦО «Право» готовит юридическое
обеспечение будущих договоров с потен-
циальными партнерами по сбыту иннова-
ционной продукции, поиск которых осу-
ществляет ЦО «Информация». ЦО «База»
обеспечивает все необходимые условия

полноценной инновационной деятельно-
сти, включая изменения в кадровом со-
ставе, сырье, материалах, оборудовании,
логистике и т. д.

Этап 3. Маркетинг рынка. Разработан-
ный инновационный продукт нуждается
в маркетинговом аспекте в продвижении
на рынок. На этом этапе жизненно-
го цикла инновационной деятельности
структура управления существенно меня-
ется (рис. 4).

Как видно из рис. 4, появляются но-
вые центры управления маркетингом. ЦО
«Цены» и «Ассортимент» отвечают за со-
ответствие инновационной продукции

Рис. 4. Виртуально-функциональная структура управления маркетингом рыночного этапа
Источник: составлено автором
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запросам рынка. ЦО «Сбыт» обеспе-
чивает сбытовую функцию маркетинга:
∙ партнерскую сеть (ЦО «Партнеры»),

включающую оптовых и розничных
продавцов инновационной продук-
ции, а также посредников;

∙ рекламную деятельность, включая пи-
ар-мероприятия;

∙ обратную связь с потребителями и по-
тенциальными покупателями иннова-
ционной продукции.
Координация и контроль всей мар-

кетинговой сферы по-прежнему остает-

ся в зоне ответственности виртуального
управляющего маркетингом.

Подводя итог, следует отметить, что
предложенный в статье подход может
быть успешно реализован на практи-
ке при использовании специально раз-
работанной информационно-аналитиче-
ской компьютерной системы с разгра-
ничением прав доступа между отдель-
ными ЦО. Использование подобной си-
стемы позволит существенно повысить
качество управленческих маркетинговых
решений.
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Основные тезисы

∙ Представленная в статье методика определения конкурентной цены нового
товара базируется на построении линии «красной цены» конкурирующих
товаров, которая устанавливает зависимость цены конкурирующих това-
ров от уровня их качества.

∙ С целью повышения объективности назначения конкурентной цены ново-
го товара коэффициенты качества сравниваемых товаров определяются
с учетом имиджа производителя / торговой марки товара.

∙ Цена товара, назначенная по предлагаемой методике, обеспечивает ему
самый высокий уровень конкурентоспособности среди конкурентов.

В рыночной экономике успех хо-
зяйствующего субъекта в существенной
мере определяется конкурентоспособно-
стью его товаров и услуг, поэтому у него
должны быть эффективные инструмен-
ты управления конкурентоспособностью.
Аксиома менеджмента гласит: «Что не из-
меряется, тем невозможно управлять».
Конкурентоспособность товара объектив-
но может быть оценена на основе изме-
рения взаимосвязанных ее составляющих
элементов — цены и качества [1–4]. При
установлении цены на товар производи-
телю приходится решать противоречивую
задачу. С одной стороны, цена това-
ра должна быть больше себестоимости

его производства и обеспечивать мак-
симальную рентабельность продукции,
с другой — не должна препятствовать
реализации произведенной продукции.
У покупателя требования к товару тоже
противоречивы — он должен быть и каче-
ственным, и дешевым. Баланс интересов
продавца и покупателя будет соблюден
тогда, когда цена товара будет соответ-
ствовать уровню его качества.

Проблема ценообразования на новые
товары в литературе освещена достаточно
широко, например [5–8]. Особый интерес
в этой сфере представляют эконометри-
ческие методы, которые, как правило, ис-
пользуются для товаров, имеющих на рын-
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ке аналогов.
•

•
Наиболее часто применяются

•

•

•

•Уточните:
правильно
«не имеющих
на рынке
аналогов»
или
«имеющих на
рынке
аналог»?

такие эконометрические методы назначе-
ния цены, как метод удельных показате-
лей, регрессионного анализа, балльной
оценки [9]. В этих методах интегральное
качество товара, динамика цен конкурен-
тов не учитываются, цена рассматрива-
ется как функция одного или нескольких
единичных показателей качества, что яв-
ляется их существенным недостатком.

Цена товара с точки зрения покупате-
ля справедлива тогда, когда она соответ-
ствует уровню его качества. Покупатель
согласен платить более высокую цену
за более качественный товар и наобо-
рот. Следовательно, методика назначения
цены должна базироваться на зависи-
мости цены от уровня качества товара.
При наличии такой зависимости, измерив
уровень качества нового товара, можно
определить его конкурентную цену.

Цель статьи — разработка методики
установления конкурентной цены товара
в зависимости от уровня его качества.

Для достижения поставленной цели
будем придерживаться алгоритма: 1) вы-
бираем объективную, ориентированную
на практику методику измерения качества
товаров; 2) идентифицируем объект оцен-
ки, выявляем его конкурентов, определя-
ем номенклатуру, значение показателей
качества и цену товаров-конкурентов;
3) устанавливаем графо-аналитическую
зависимость цены исследуемых товаров
от уровня их качества; 4) по полученной
зависимости определяем конкурентную
цену нового товара, соответствующую
уровню его качества.

Объективность установленной по дан-
ному алгоритму цены прежде всего будет
определяться тем, насколько точно будет
измерено качество сравниваемых това-
ров. Отметим, что «качество товара —
это оцененное потребителем превосход-
ство его над конкурентами в конкретный
момент времени по совокупности тех-
нико-экономических показателей за весь
жизненный цикл, достигнутое при мини-
мальном ущербе окружающим» [10]. Ана-
лиз литературы показывает, что, во-пер-
вых, общепринятой методики измерения
качества нет, а во-вторых, известные ме-
тодики имеют несущественные изъяны,

негативно отражающиеся на результатах
оценки. Так, не установлены правила вы-
бора номенклатуры показателей качества
ни по количеству, ни по содержанию;
не учитывается изменение значений по-
казателей в эксплуатации; часто оценка
ведется относительно базового объекта,
а правил его выбора нет; измеренные
показатели часто субъективно переводят
в баллы; нет объективной методики изме-
рения коэффициентов весомости пока-
зателей качества; известные методы, как
правило, применимы только для продава-
емых уже на рынке товаров; они не всегда
соответствуют комплексу требований ква-
лиметрии [11]. Еще один существенный
недостаток известных методик измере-
ния качества товаров заключается в том,
что не учитываются показатели надеж-
ности, которые для технически сложной
продукции являются ключевыми. Это про-
исходит по причине отсутствия у ли-
ца, принимающего решение, объективной
информации по показателям надежности
сравниваемых товаров в эксплуатации.
Если не устранить этот недостаток, рас-
считывать на объективность установления
конкурентной цены по предлагаемому ал-
горитму не приходится.

В результате критического анализа ли-
тературы в сфере квалиметрии принято
решение для достижения поставленной
цели принять за основу декомпозицион-
но-агрегатную методику количественной
оценки качества иерархически структу-
рированных объектов, которая органич-
но интегрирует передовые качественные
и количественные методы оценки качества
объектов [3,12,13]. Суть методики (рис. 1)
в том, что показатели качества объектов-
конкурентов группируются по схожим
признакам, и по графико-аналитическо-
му методу профилей [12] определяются
групповые комплексные показатели ка-
чества, которые суммируются с учетом
весов, рассчитанных по методу анализа
иерархий. Методика на практике успешно
апробирована на множестве объектов,
разработана с соблюдением комплекса
квалиметрических требований, позволяет
измерить качество как технических, так
и социально-экономических объектов, ре-
ализована в прикладной программе.
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Рис. 1. Алгоритм измерения качества товаров
Источник: составлено автором

Практика показывает, что примене-
ние даже самых совершенных методик
оценки качества может привести к оши-
бочным результатам. Причины могут быть
связаны с выбором небольшого числа по-
казателей качества, некорректной их груп-
пировкой, ошибками определения весов
групп и др. В работе [10] установлено, что
для объективной оценки качества товаров
необходимо принять не менее 30 индиви-
дуальных показателей качества. Серьез-
ной проблемой оценки качества товаров
является трудность получения или отсут-
ствие информации об эксплуатационной
надежности сравниваемых объектов. Да-
же если имеется такая информация,
достоверность ее может быть поставлена
под сомнение, во-первых, из-за различий
условий эксплуатации сравниваемых из-
делий, во-вторых, по причине всевозмож-
ных маркетинговых ходов производителей
или продавцов. Проблема учета надеж-
ности при измерении качества товаров
может быть решена применением метода,
изложенного в работе [14]. Суть метода
сводится к корректировке значения инте-
грального коэффициента качества това-

ра, определенного по декомпозиционно-
агрегатной методике, на коэффициент
имиджа производителя/товара. Имидж —
это сформированный у потребителей об-
раз производителя. Он формируется, как
правило, стихийно, базируясь на каче-
стве товара, является одним из суще-
ственных факторов, свидетельствующих
о конкурентной позиции производителя
на рынке. Он формируется за счет без-
укоризненного удовлетворения потреб-
ностей клиентов в течение длительного
периода. Если у компании имидж высок,
значит можно утверждать, что она облада-
ет высоким потенциалом разрабатывать,
производить конкурентоспособные това-
ры (услуги), продавать их и обслуживать
клиентов на высоком уровне качества.
Стоит отметить, что кроме качества то-
варов на формирование имиджа влияют
такие факторы, как миссия, история,
деловая репутация компании и ее руково-
дителя, стиль и прозрачность управления
и т. д. Успешные компании целенаправлен-
но прилагают усилия по формированию
своего положительного имиджа. В фор-
мировании имиджа сложнотехнических
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товаров особую роль играют показатели
надежности. Если у товара надежность
низкая, говорить о позитивном имидже
производителя не приходится. Следова-
тельно, когда при оценке качества вно-
сится поправка на имидж, косвенно учи-
тывается эксплуатационная надежность
товаров, благодаря чему повышается объ-
ективность оценки.

Об имидже производителя на рынке
можно судить по отзывам покупателей
на товар. Они для производителя ценны
тем, что прямо указывают направление
действий по повышению качества товара.
А как же такую информацию использовать
при оценке качества товара?

Имидж производителя или товара
при оценке качества может быть учтен
путем поправки интегрального коэффи-
циента качества товара Ккт , опреде-
ленного по декомпозиционно-агрегатной
методике, на коэффициент имиджа Ки
по формуле

Кк = Ккт · Ки. (1)

Значение коэффициента имиджа про-
изводителя или товара определяется на
основе результатов маркетинговых иссле-
дований, путем анкетирования потенци-
альных покупателей по соотношению

Ки = 𝛽Д1 + (1 − 𝛽)Д2, (2)

где Д1 — коэффициент узнаваемости,
определяемый как доля респондентов,
положительно ответивших на вопрос «Из-
вестен ли Вам данный производитель,
данная марка товара?»;

Д2 — коэффициент лояльности (го-
товности) потребителей, определяемый
как доля потенциальных потребителей
из общего числа опрошенных, готовых ку-
пить товар именно этого производителя,
данную марку товара;

𝛽 — весомость коэффициентов Д1
и Д2 . Значение 𝛽 рекомендуется прини-
мать в пределах от 0,1 до 0,3, так как
готовность потребителей купить товар
данной марки гораздо важнее, чем узна-
ваемость, для имиджа производителя.

Изложенная методика измерения ка-
чества товаров реализована на примере
19 моделей угловых шлифовальных ма-
шин (УШМ), у которых основной параметр
одинаковый — диаметр рабочего круга

125 мм. Среди объектов сравнения при-
ведены характеристики и новой модели
известного производителя с условным на-
званием «STIL 9380», цена которой пока
не определена (табл. 1).

Принятые для оценки наиболее значи-
мые с точки зрения потребителей 32 по-
казателя качества сравниваемых УШМ
были разделены на 4 группы (см. табл. 1):
1) назначения (17 показателей); 2) без-
опасности (3); 3) весо-габаритные (5);
4) комплектации (7). Для сравниваемых
моделей показатели эксплуатационной на-
дежности в открытых источниках отсут-
ствуют. Этот пробел может быть заполнен
путем учета их надежности косвенно
по имиджу производителей на рынке.

Комплексные показатели качества при-
нятых 4-х групп качества были определены
методом профилей (см. табл. 1), а коэф-
фициенты весомости групп — по методу
анализа иерархий (табл. 2). Интегральные
коэффициенты качества моделей УШМ
рассчитывались как сумма произведений
групповых показателей качества и их
коэффициентов весов (табл. 3). По по-
лученным коэффициентам качества уста-
навливался ранг УШМ по качеству.

Коэффициент имиджа производите-
лей сравниваемых моделей определялся
по результатам опроса 44 респонден-
тов при значении 𝛽 = 0, 2 по форму-
ле (2) (см. табл. 3). Коэффициент ка-
чества с учетом имиджа рассчитывался
по формуле (1), и по полученным резуль-
татам определялся ранг сравниваемых
моделей.

Результаты исследования показывают,
что ранги моделей УШМ, рассчитанные
с учетом и без учета имиджа, име-
ют существенное различие. Например,
занявший 1-е место по качеству при
расчетах без учета имиджа Интерскол
125/900 при учете имиджа оказался лишь
на 9-м месте, а занявший 2-е место
AEG WS10-125 «опустился» на 5-е место.
При ранжировании УШМ без учета ими-
джа фактические лидеры рынка Makita,
Bosch оказались далеко позади моделей
малоизвестных производителей. Только
модели всемирно признанного произво-
дителя DeWalt занимали достойное место
в рейтинге. Товары Makita, Bosch, DeWalt

ФОТО
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Таблица 1

Номенклатура показателей качества УШМ (фрагмент)
Источник: составлено автором

Признак группы Показатели качества
STIL
9380
новый

DWT WS
08-125 V

Bosch
PWS

750-125

Интер-
скол

125/900

AEG
WS8-
125SK

Makita
9555HN

DeWalt
DWE
4051

1. Назначения 1.1. Мощность, Вт 950 860 750 900 800 710 800

1.2. Максимальные обороты, мин−1 11 000 11 000 12 000 11 000 10 000 10 000 11 800

1.3. Регулировка оборотов (есть — 1, нет — 0) 1 1 0 1 0 0 0

1.4. Система стабилизации оборотов 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Плавный пуск 0 0 0 1 0 0 1

1.6. Виброзащитная ручка 0 0 0 0 0 0 0

1,7. Фиксация кнопки включения 1 1 1 1 1 1 1

1.8. Система удаления пыли 0 0 0 0 0 0 0

1.9. Улучшенная пылезащита 0 0 1 0 0 0 1

1.10. Число позиций ручки 2 2 2 2 2 2 2

1.11. Блокировка шпинделя 1 1 1 1 1 1 1

1.12. Смена кожуха без инструмента 0 0 0 0 0 0 1

1.13. Рекомендуемое время непрерывной работы, мин н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д.

1.14. Уровень виброускорений, м·с−2 * н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д.

1.15. Удобство использования, баллы н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д.

1.16. Уровень шума, дБА * н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д.

1.17. Назначение (бытовой — 0, профессиональный — 1) 1 0 0 1 0 0 0

ИТОГО 𝛼1 = 0, 6032 0,4092 0,4438 0,4464 0,5704 0,3512 0,3476 0,5304

2. Безопасности 2.1. Защита от случайного включения 1 1 1 1 1 0 1

2.2. Тормоз двигателя 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Защита от перегрузок 1 0 0 1 0 0 0

ИТОГО 𝛼2 = 0, 0964 0,250 0,25 0,25 0,50 0,25 0 0,25

3.Весо-размерные 3.1. Bec, кг * 1,9 2,1 1,9 2,3 1,9 1,4 1,9

3.2. Длина, мм * 280 320 290 335 274 258 270

3.3. Ширина, мм * 150 140 140 145 136 128 140

3.4. Высота, мм * 130 110 105 125 105 103 80

3.5. Длина кабеля, м 3 2 2,5 2 2,5 2,5 2,5

ИТОГО 𝛼3 = 0, 2536 0,2817 0,2644 0,3188 0,2103 0,3332 0,3818 0,3794

4. Комплектации 4.1. Запасные шетки 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Фланцевый ключ 1 1 0 1 1 1 1

4.3. Фланцы диска 1 1 1 1 1 1 1

4.4. Ключ кожуха 0 0 1 0 1 1 0

4.5. Инструкция по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 1

4.6. Кейс 0 0 1 0 0 0 0

4.7. Гарантия, месяцев 12 12 24 24 12 12 12

ИТОГО 𝛼4 = 0, 0468 0,5278 0,5278 0,7222 0,5556 0,6944 0,6944 0,5278

Средняя цена на Яндекс Маркет на 01.06.2017, руб. ? 2450 3652 3250 3150 3690 4176

* Обратные показатели, с ростом значений которых качество товара ухудшается.
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Таблица 2

Расчет коэффициентов весомости групп показателей качества по методу анализа иерархий
Источник: составлено автором

Признаки групп Назначения Безопасности Весо-размерные Комплектации Вектор компонент Весомость, 𝛼

1. Назначения 1 6/1 4/1 8/1 3,722 0,6032

2. Безопасности 1/6 1 1/4 3/1 0,5946 0,0964

3. Весо-размерные 1/4 4/1 1 6/1 1,5650 0,2536

4. Комплектации 1/8 1/3 1/6 1 0,2886 0,0468

Итого 6,1702 1,0000

Таблица 3

Результаты измерения уровня качества сравниваемых УШМ
Источник: составлено автором

Модель
К-т качества
без учета

имиджа, Ккт

К-т имиджа
при 𝛽 = 0, 2,

Ки

К-т качества
с учетом

имиджа, Кк

Ранг без учета
имиджа /

с учетом имиджа

«Красная»/средняя
цена на Яндекс
Маркет, Цк, руб.

К-т конкуренто-
способности /

ранг

1. Kolner KAG 125/900V 0,4104 0,305 0,1251 7/17 2582/2150 1,20/1

2. DWT WS 08-125 V 0,3836 0,474 0,1818 11/14 2904/2499 1,16/2

3. Bosch PWS 750-125 0,4080 0,895 0,3651 9/4 3944/3652 1,08/6

4. Makita GA4530 0,3914 0,947 0,3707 10/3 3976/3778 1,05/7–8

5. AEG WS8-125SK 0,3529 0,768 0,2710 15/10 3410/3150 1,09/5

6. Makita 9555HN 0,3390 0,947 0,3210 17/7 3694/3690 1,00/10–11

7. Hammer Flex USM1050A 0,3617 0,579 0,2094 14/13 3060/3490 0,88/16

8. DeWalt DWE 4051 0,4650 0,832 0,3869 3/1 4067/4176 0,97/12–13

9. AEG WS10-125 0,4713 0,768 0,3619 2/5 3926/4260 0,92/14

10. Bosch GWS 7-125 0,3739 0,895 0,3346 12/6 3771/4407 0,86/17

11. СПЕЦ БШУ-1050 0,3220 0,232 0,0747 19/19 2296/2290 1,00/10–11

12. Ryobi RAG800-125G 0,4242 0,505 0,2142 6/12 3087/3650 0,84/18

13. RedVerg RD-AG91-125E 0,4244 0,411 0,1744 5/15 2862/2500 1,14/3

14. СТАВР МШУ-125/900М 0,3281 0,400 0,1312 18/16 2617/2603 1,01/9

15. Hitachi G13SD 0,4085 0,758 0,3096 8/8 3629/4090 0,89/15

16. Интерскол 125/900 0,4716 0,653 0,3080 1/9 3620/3250 1,11/4

17. Elitech МШУ 0812 0,3506 0,253 0,0887 16/18 2376/2450 0,97/12–13

18. DeWALT DWE4151 0,4474 0,831 0,3718 4/2 3982/3799 1,05/7–8

19. STIL 9380 (новый) 0,3671 0,589 0,2162 13/11 3099/? ?

ФОТО
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отличаются от аналогов прежде всего вы-
сокой надежностью, достигнутой за счет
инновационных конструктивных реше-
ний и качественных материалов. Эти их
преимущества не были учтены при опре-
делении коэффициента качества. После
корректировки коэффициента качества
по имиджу все стало на свои места:
в лидеры вышли модели общепризнанных
в мире производителей электроинстру-
ментов DeWalt, Makita, Bosch. Коэффи-
циент имиджа у этих производителей
существенно выше, чем у конкурентов
(см. табл. 3). Можно сделать вывод, что
учет имиджа производителей и их товаров
при измерении качества однозначноповы-
шает объективность и точность оценок.

Новая модель STIL 9380 имеет ко-
эффициент качества 0,2162 (11-е место
в рейтинге). Ставится задача определить
ее цену при данном уровне качества.
Для решения этой задачи приведенные
в табл. 3 коэффициенты качества и цены
исследуемых УШМ разместим на по-
ле координат «качество—цена» (рис. 2).
С ростом коэффициента качества цена
товаров увеличивается, что подтвержда-
ется и высоким значением коэффициента
корреляции между ними — 0,862. Исходя
из тренда зависимость «красной цены»
Цк от качества может быть описана ли-
нейной регрессионной моделью вида

Цк = 𝑎0 + 𝑎1 · Кк. (3)

Здесь 𝑎0 и 𝑎1 — коэффициенты ре-
грессии, которые определяются по данным
табл. 3, c использованием метода «наи-
меньших квадратов» по соотношениям

𝑎 =

𝑛
𝑛∑︀

𝑖=1
Кк𝑖 · Ц𝑖 −

𝑛∑︀
𝑖=1

Кк𝑖 ·
𝑛∑︀

𝑖=1
Ц𝑖

𝑛
𝑛∑︀

𝑖=1
Кк2

𝑖 − (
𝑛∑︀

𝑖=1
Кк𝑖)2

; (4)

𝑎0 =

𝑛∑︀
𝑖=1

Ц𝑖 − 𝑎
𝑛∑︀

𝑖=1
Кк𝑖

𝑛
. (5)

Под «красной ценой» подразумевает-
ся объективно сложившаяся в обществе
в конкретный момент времени стоимость
товара, соответствующая определенной
потребительской ценности товара, выра-
жаемой его качеством. «Красная цена»

товара устанавливается статистической
обработкой данных по цене и качеству
товаров-конкурентов. Для исследуемых
УШМ регрессионная зависимость «крас-
ной цены» от коэффициента качества
выражается формулой

Цк𝑖 = 1872,5 + 5674,5 · Кк𝑖, (6)

где Цк — расчетная «красная цена» 𝑖-той
модели УШМ, руб.

Трендовая модель «красной цены»,
описываемая уравнением (6), объектив-
но оценивает зависимость цены УШМ
от уровня их качества, что подтвер-
ждается и высоким значением коэффи-
циента достоверности аппроксимации:
𝑅 = 0, 768.

По полученной модели (6) аналити-
чески или графически из рис. 2 может
быть определена «красная цена» любого
УШМ, входящего в данную группу. Так,
для новой модели STIL 9380 «красная
цена» при уровне качества Кк = 0, 2162
равна 3099 рублей. Производитель мо-
жет назначить на свой товар полученную
«красную цену». Однако при этом остает-
ся нерешенным вопрос: обеспечивает ли
«красная цена» конкурентоспособность
товару? Конкурентоспособность товара
заданного уровня потребительской цен-
ности, интегрирующая качество и цену,
при наличии линии «красной цены» может
быть определена как отношение «красной
цены» товара к его фактической цене,
т. е. по соотношению

К(Кк) = Цк/Цф = (𝑎0 + 𝑎1 · Кк)/Цф, (7)

где Цк , Цф — «красная» и фактическая
цена товара, имеющего коэффициент
качества, равный Кк.

Согласно уравнению (7), чем К(Кк)>1,
тем конкурентоспособность товара выше.
В этом случае покупатель недоплачи-
вает за товар, т. е. товар недооценен.
Эти товары располагаются ниже линии
«красной цены», их фактические цены
занижены относительно цены, устанав-
ливаемой по потребительской ценности.
Если К(Кк)<1, наоборот — покупатель
переплачивает за товар. Эти товары рас-
полагаются над линией «красной цены».
Они тоже находят своего покупателя,
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Рис. 2. Линия «красной цены» УШМ: 1 — DeWalt DWE 4051; 2 — DeWALT DWE4151; 3 —
Makita GA4530; 4 — Bosch PWS 750-125; 5 — AEG WS10-125; 6 — Bosch GWS 7-125; 7 —
Makita 9555HN; 8 — Hitachi G13SD; 9 — Интерскол 125/900; 10 — AEG WS8-125SK; 11 —
STIL 9380 (новый); 12 — Ryobi RAG800-125G; 13 — Hammer Flex USM1050A; 14 — DWT WS
08-125 V; 15 — RedVerg RD-AG91-125E; 16 — СТАВР МШУ-125/900М; 17 — Kolner KAG
125/900V; 18 — Elitech МШУ 0812; 19 — СПЕЦ БШУ-1050
Источник: составлено автором

так как у них отсутствует информа-
ция об уровне конкурентоспособности
представленных на рынке товаров, т. е.
отсутствует построенная линия «красной
цены» интересующей их группы товаров.

«Справедливой» ценой на товар яв-
ляется только случай, когда К(Кк) = 1, т. е.
фактическая цена товара равна «крас-
ной», покупатель платит ровно столько,
сколько стоит в действительности товар
данного уровня качества. Запас конкурен-
тоспособности товара Зк , определяемый
как разность «красной» и фактической
цены

Зк = Цк − Цф, (8)

в данном случае равен нулю. Запас конку-
рентоспособности, во-первых, показыва-
ет недоплаченную (переплаченную) сумму
за товар покупателем, во-вторых, потен-
циал изменения цены товара с целью
приведения ее к установившимся на рын-
ке ценам на товары аналогичного уровня
качества. Справедливо утверждение: чем
Зк у товара больше, тем потенциал расши-
рения его доли рынка выше. Если на кон-
курентном рынке при наличии товаров-
заменителей Зк < 0, то доля рынка данно-
го товара, скорее всего, уменьшится. При
наличии у покупателей информации о за-
вышенной цене товара покупатели, как

правило, отказываются от покупки данно-
го. Поэтому продавцам, чьи товары рас-
положились выше линии «красной цены»,
следует пересмотреть свою политику цен.

Для исследуемых УШМ, например,
уравнение (7) принимает вид

К(Кк)𝑖 =
1872,5 + 5674,5 · Кк𝑖

Цф𝑖
. (9)

Коэффициенты конкурентоспособно-
сти УШМ, рассчитанные по формуле
(9), и ранги их по конкурентоспособ-
ности приведены в табл. 3. Как видно
из табл. 3, коэффициент конкурентоспо-
собности сравниваемых моделей колеб-
лется в пределах от 0,84 до 1,2, т. е.
фактическая цена у большинства моде-
лей очень близка к их «красной цене».
Самая дешевая модель среди сравни-
ваемых УШМ — Kolner KAG 125/900V
с коэффициентом конкурентоспособно-
сти К(Кк)лучший = 1, 2 — заняла 1-е место.
Исходя из уравнения (7), исследуемая
модель STIL 9380 при красной цене
Цк = 3099 рублей, чтобы иметь коэффи-
циент конкурентоспособности не менее
1,2, должна стоить не более

Цф =
Цк

К(Кк)лучший
=

3099
1,2

= 2582 руб.

ФОТО
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Такимобразом,цена,равная2582руб.,
обеспечивает самую высокую конкурен-
тоспособность новой модели STIL 9380
среди сравниваемых УШМ. Производи-
телю при разработке ценовой политики
рекомендуется ориентироваться именно
на эту цену и объяснить покупателям,
что данный товар — самый конкуренто-
способный по критерию «цена/качество»
среди указанных моделей.

Выводы

1. Оценка качества товаров с учетом
имиджа их производителей позволяет
повысить объективность результатов
оценки. При этом осуществляется кос-
венный учет важнейшего комплексно-
го показателя качества — надежности.
Предлагаемая методика интегрирует
такие количественные и качественные
приемы измерения качества товаров,
как методы иерархической декомпо-
зиции и группировки номенклатуры
показателей качества, профилей, ана-

лиза иерархий, измерения имиджа
производителей и их товаров.

2. Выявление аналитической и/или гра-
фической зависимости цены от уров-
ня качества конкурирующих товаров
позволяет определить их конкурент-
ные позиции и объективно установить
конкурентную цену нового товара ис-
ходя из уровня его качества.

3. Предложенная эконометрическая ме-
тодика установления конкурентной
цены на новый товар ориентирова-
на на то, чтобы учесть, во-первых,
цены продаваемых конкурентных то-
варов, во-вторых, потребительскую
ценность товара, в-третьих, возмож-
ность обеспечения его максимальной
конкурентоспособности в выбранном
сегменте рынка.

4. Изложенный подход установления
цены позволяет маркетологам ве-
сти обоснованную рекламную компа-
нию по продвижению нового товара
на рынке.
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