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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

О. Б. Иванов

Национальная безопасность 
и «экономика высоких рисков»

Действующая Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, принятая в 2015 году, в ближайшее время 
должна подвергнуться серьезному обновлению. Формальной по-
сылкой к этому можно считать положение статьи ФЗ № 172 о стра-
тегическом планировании, согласно которой Стратегия нацио-
нальной безопасности должна корректироваться не реже, чем раз 
в шесть лет. Уже сейчас потребность основательно пересмотреть 
содержание данного документа диктуется не только формальными 
требованиями законодательного характера и пробелами, которые 
выявили в нем аналитика национальной безопасности и практика 
государственного управления. Насущная необходимость пересмо-
тра Стратегии диктуется формированием в настоящее время ка-
чественно новых представлений об угрозах национальной и в том 
числе экономической безопасности страны и даже формировани-
ем такого феномена современного мира, как «экономика высоких 
рисков». Объективность таких представлений, во всяком случае, 
для экономики Российской Федерации, стала очевидной в нача-
ле 2020 года, когда на страну спроецировался негативный эффект 
двух, во многом взаимосвязанных, факторов: пандемия COVID-19 
и обвал цен на нефтегазовые ресурсы. Масштабы воздействия на 
тренды социально-экономического развития страны показали, 
что наши представления о рисках и угрозах национальной без-
опасности как минимум неполны, а системы их прогнозирования, 
а также компенсации их последствий нуждаются в серьезном со-
вершенствовании.

Ключевые слова: национальная и экономическая безопас-
ность, экономика высоких рисков, управление рисками, стратеги-
ческое планирование, антикризисное регулирование.

Введение
Наличие факторов риска присуще любой хозяйст-

венной системе, экономике, в том числе и планово-ди-
рективной. Однако именно в условиях рыночных отно-
шений проблема оценки и учета экономического риска 
приобретает особое научное и практическое значение как 
важная составная часть теории и практики управления. 
Большинство управленческих решений в этой модели 
хозяйствования принимается в условиях предпринима-
тельского риска, что обусловлено рядом факторов: отсут-
ствием полной информации о реальном состоянии рынка, 
наличием конкурирующих субъектов, ограниченными 
финансовыми и материальными ресурсами, элементами 

© О. Б. Иванов, 2020   © Е. М. Бухвальд, 2020

Е. М. Бухвальд
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случайности. В этих условиях возникает неполная ясность и неуверенность в по-
лучении ожидаемого конечного результата, повышается вероятность появления 
новых рисков, дополнительных затрат и потерь. Обращение к инструментам 
долгосрочного стратегического планирования в еще большей мере акцентирует 
внимание на проблеме управления рисками, что включает в себя прогнозирова-
ние рисков; их идентификацию и классификацию; компенсацию рисков с целью 
недопущения их перерастания в реальные угрозы для экономики, общества и го-
сударства. Однако большинство действующих у нас документов стратегического 
планирования не оперирует проблемой экономических и социальных рисков и не 
предлагает систем управления ими. Даже если в ту или иную стратегию включа-
ется сценарный вариант развития, то он, как правило, базируется на достаточно 
упрощенной оценке (оптимистичный, пессимистичный и базовый варианты, 
то есть «лучше — хуже»), а не на выявлении возможных рисков и обоснованном 
предположении относительно методов их нивелирования и компенсации. Это 
говорит о том, что теоретико-методологические и практические вопросы ин-
теграции стратегического планирования и управления рисками по-прежнему 
нуждаются в исследовании.

Степень исследованности проблемы
В исследованиях проблемы рисков и управления ими в условиях современ-

ной экономики можно выделить два (во многом взаимосвязанных) основных 
направления. Одно из них рассматривает риски, характерные для хозяйственной 
системы, на ее макро-, мезо- и микроуровнях. В данном случае принято гово-
рить о теории и практике так называемого «риск-менеджмента» [1; 15; 17; 29]. 
Научные разработки и практические наставления в сфере риск-менеджмента 
занимают преобладающее место в публикациях, так или иначе обращающихся 
к проблемам рисков и управления ими в современной экономике. Это вопросы 
предпринимательских, инвестиционных, финансовых и банковских рисков. Все 
более значимыми в современных условиях становятся риски экологические, 
природно-климатические, техногенные, масштаб и возрастающая частота кото-
рых уже отнесена мировым экспертным сообществом к категории глобальных. 
В последнее время усиливается внимание к проблеме информационных рисков, 
а также рисков, характерных для модели цифровой экономики [8; 10; 18; 28]. 
Особое место занимают исследования, связанные с анализом и прогнозированием 
тех рисков для российской экономики, ее хозяйствующих субъектов, которые 
связаны с режимом международных санкций, а также с общими негативными 
процессами, признаками неустойчивости и кризисных явлений в мировой эко-
номике [9; 13; 26].

Самостоятельным направлением в теории и практике «экономики рисков» 
выступает изучение угроз и рисков, формирующихся в сфере публичного (го-
сударственного и муниципального) управления [2; 3; 6]. Этот круг вопросов 
исследован в меньшей степени, однако курс на усиление значимости методов 
долгосрочного стратегического планирования, несомненно, активизировал как 
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теоретико-методологические исследования, так и практически ориентированные 
разработки в этой области [19]. Такая закономерность вполне очевидна: чем боль-
ше горизонт плановых разработок (стратегий, программ, проектов, «дорожных 
карт»), тем выше вероятность того, что в ходе их реализации возникнут риски 
в части их полного, успешного осуществления [5; 7; 27].

Однако значимость управления рисками порождается не только увеличени-
ем горизонтов планирования, но и общей тенденцией к тому, что под влиянием 
объективных факторов частота генерирующих риски явлений разного порядка 
имеет тренд к увеличению [20]. Все это формирует представления об экономике 
«высоких рисков» и делает систему «риск-менеджмента» необходимой интег-
ральной составляющей теории и методологии стратегического планирования, 
предпосылкой его эффективного использования в практике управления. При 
этом факторы рисков и угроз не только все более имплементируются в доку-
менты стратегического планирования как отраслевой, так и пространственной 
направленности, но и сами, по сути, становятся объектом стратегирования, 
долговременного предвидения и управления.

Национальная безопасность: традиционные подходы и новые проблемы
Как показали исследования, между двумя названными выше направлениями 

исследования экономических рисков и методов управления ими нет абсолютного 
«водораздела». Особенно это заметно на примере рисков макроэкономического 
характера. Таковые могут негативно сказаться как на предпринимательской 
и инвестиционной активности в частном секторе экономике, так и одновременно 
создать дополнительные угрозы и риски для стратегий, программ, проектов, реа-
лизуемых под эгидой публичной власти. Таким воздействием обладают, прежде 
всего, риски, связанные с неизбежными для системы рыночного хозяйствования 
экономическими циклами. Это также риски, обусловленные различными, часто 
практически непрогнозируемыми факторами негативного воздействия природ-
но-экологического, медико-биологического и техногенного характера. Эти фак-
торы, как например, пандемия COVID-19, часто формируют риски системного 
характера, экономически даже более значимые и болезненные, нежели влияние 
циклических колебаний производства, инвестиций, занятости.

Соответственно, определились две группы субъектов или два «полюса» управ-
ления рисками и угрозами экономического характера. В одном случае  это частные 
субъекты различных форм предпринимательской деятельности, когда наиболее 
крупные из них формируют свои прогнозы экономических рисков и методы управ-
ления ими. В другом случае — это органы публичной (государственной и муници-
пальной) власти, которые также разрабатывают свои документы по управлению 
рисками, прежде всего, в виде стратегий безопасности. Наиболее продвинутым 
в этом направлении является федеральный уровень управления, хотя предприни-
мались и предпринимаются попытки определиться с проблемами безопасности 
развития субъектов Российской Федерации и даже отдельных муниципальных 
образований [11]. Исследователи отмечают, что «риск-менеджмент» — актуальная 
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задача органов государственного управления, имеющая целью предотвращение 
потерь материальных, финансовых и человеческих ресурсов» [11].

Неслучайно в настоящее время стратегии национальной и экономической 
безопасности заняли важное место в системе документов стратегического пла-
нирования в Российской Федерации [21; 22]. Такая ситуация не сразу получила 
законодательное оформление. В Федеральном законе от 28 декабря 2010 года 
№ 390-ФЗ «О безопасности» лишь в достаточно общей форме говорится о том, что 
политика безопасности — это «совокупность скоординированных и объединенных 
единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, 
военных, правовых, информационных, специальных и иных мер» [24]. Сейчас 
ситуация изменилась: речь в настоящее время идет о роли стратегии национальной 
безопасности как одного из ключевых источников для формирования основных 
положений всех остальных документов стратегического планирования в стране. 
В части 5 статьи 18 Федерального закона № 172-ФЗ о стратегическом планиро-
вании [25] особо указывается на важность «взаимосвязи и взаимозависимости 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации». При этом очень 
важно, чтобы содержание стратегических документов по безопасности постоянно 
не только обеспечивало достаточную конкретность целеполагания, но и актуа-
лизировалось с учетом специфики тех рисков и угроз, которые именно сегодня 
и в самой ближайшей перспективе в наибольшей мере представляют опасность 
для устойчивости экономического роста и социального развития страны.

Все это говорит о том, что в современных условиях управление рисками 
должно стать интегральной частью всего процесса стратегического планирования: 
от постановки его целей до мониторинга конечных результатов. Однако пока эта 
важная установка Федерального закона № 172-ФЗ в полной мере не реализуется. 
Особенно четко этот «сбой» проявился в провале назначенных сроков подготовки 
«базовой» Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации 
(комментарий 1), а также в неспособности практически реализовать закрепленное 
в Федеральном законе № 172-ФЗ положение о ключевой роли стратегии нацио-
нальной безопасности в формировании целевых индикаторов и инструментального 
аппарата всех прочих документов стратегического планирования.

Из числа предусмотренных законом ключевых документов стратегического 
планирования «базовая» Стратегия социально-экономического развития до сих 
пор не принята. В Стратегии пространственного развития [16] наличествует фор-
мальная отсылка к учету требований национальной безопасности, однако понять 
конкретно, каковы эти требования и в какой мере они учитываются в документе, 
не представляется возможным. Общей картины рисков реализации данной Стра-
тегии в документе нет, а есть несколько частных замечаний, типа: «ликвидация 
проблем в сфере безопасности населения, проживающего на территориях, под-
верженных высокому риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера»; «угроза ухудшения демографической ситуации вследствие снижения 
рождаемости и уменьшения миграционного притока населения».

Национальная безопасность и «экономика высоких рисков»
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В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [23] 
проблема рисков и угроз решается на основе концепции «больших вызовов». Та-
ковые определяются в документе как «объективно требующая реакции со стороны 
государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб 
которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы 
исключительно за счет увеличения ресурсов». В документе отмечаются риски 
отставания России от стран — мировых технологических лидеров, что снижает 
независимость и конкурентоспособность России в современном мире, ставит 
под угрозу обеспечение национальной безопасности страны. Это очень акту-
ально сегодня, в документе обращается внимание на тенденцию «к росту угроз 
глобальных пандемий, увеличению риска появления новых и возврата исчез-
нувших инфекций». Однако специфика данного документа в том, что обозначая 
отдельные виды угроз и рисков, он не дает целостного представления о путях их 
устранения, в том числе за счет целевых научно-технологических разработок. 
Сегодня хорошо заметно, что указание этой Стратегии на риск появления новых 
и возврата исчезнувших инфекций у нас (как видимо, и в большинстве стран 
мира) осталось без должного внимания.

Кроме того, невозможно управлять чем-либо, тем более в стратегической 
перспективе, не имея системного описания предмета управления, его сущности, 
закономерностей развития и, конечно, количественных и качественных харак-
теристик. Между тем в настоящее время в научной литературе хорошо заметно 
многообразие в трактовке сущности, основных признаков и элементов эконо-
мического риска, в понимании механизмов его действия, а также соотношения 
его объективных и субъективных сторон. Такое разнообразие мнений о сущности 
и видах экономического риска объясняется, в частности, многогранностью этого 
явления, его недостаточным научным осмыслением, ограниченным использо-
ванием в реальной экономической практике, а также управленческой деятель-
ности — как в предпринимательском, так и в публичном секторах управления.

По своему характеру риски современного развития делятся на:
 – природные (растущая экологическая нагрузка и изменение климата, не-
гативные изменения природной среды, рост числа опасных природных 
явлений, изменение общей парадигмы социально-экономического раз-
вития после COVID-19 и иных подобных пандемий);

 – технологические (смена технологических укладов и ускорение цифрови-
зации, угрозы технической безопасности, технологическая безработица, 
экономика незнания — (депрофессионализация значительной части за-
нятых);

 – социальные (рост плотности и среднего возраста населения, усиление 
экологических и эпидемиологических угроз для населения, криминали-
зация, снижение уровня жизни, доступности и качества медицинского 
обслуживания);

 – экономические (растущая волатильность экономики; риски затяжного 
спада и замедление темпов экономического роста; хроническое невы-

Национальная безопасность и «экономика высоких рисков»
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полнение стратегий, планов программ, формируемых в системе публич-
ного управления; нестабильный предпринимательский и инвестицион-
ный климат, негативно воздействующий как на крупные компании, так 
и на субъекты малого и среднего предпринимательства); сюда же следует 
отнести и риски внешнеэкономического характера (неблагоприятные 
изменения мировых цен; утрата по тем или иным позициям конкурент-
ных преимуществ на мировых рынках; санкционные режимы в торговле 
и на финансовых рынках);

 – информационные (многократное увеличение источников и потоков ин-
формации; увеличение объемов киберманипулирования и дезинформа-
ции, сложность поиска надежных источников информации; запазды-
вание и фрагментарность статистики; недоверие официальным СМИ 
и информационным ресурсам).

Однако общая закономерность состоит в том, что в итоге (особенно в долгов-
ременном тренде) все риски, с которыми сталкивается современная цивилизация, 
неизбежно проецируются на сферу экономики и социального развития. В этом 
контексте экономические риски в их широком понимании следует разделить на 
внутренние и внешние, что примерно соответствует параметрам их управляемости.

Внутренние риски генерируются внутри самой социально-экономической 
и институционально-правовой среды. Эти риски более предсказуемы, более 
управляемы через механизмы предотвращения ущерба. Здесь особенно значи-
мы экономические риски (кроме внешнего воздействия); риски социального 
характера; информационные риски; системные риски, возникающие в сфере 
государственного управления. Внешние риски исходят от угроз, формирующихся 
вне такой среды. 

Это риски природного характера, технологические, риски негативного внеш-
неэкономического воздействия. Они в той или иной степени также предсказуемы, 
но не всегда в полной мере управляемы, а если и управляемы, то преимущественно 
через механизм компенсации ущерба.

При переходе с федерального на региональный уровень управления структури-
зация внутренних и внешних рисков несколько меняется. В категорию «внешних» 
попадают такие факторы, как федеральное нормативно-правовое регулирование 
(внешнеэкономическое регулирование; регулирование практически всех налогово-
бюджетных процессов, включая межбюджетные отношения); пространственные 
параметры реализации государственных программ и национальных проектов.

Сравнительная значимость тех или иных факторов риска во многом зависит 
от отраслевой и институциональной структуры экономики. В первом случае 
речь идет о высоком удельном весе отраслей, формирующих значительную часть 
экспорта и бюджетных доходов, но одновременно находящихся под влиянием 
динамики цен на мировых рынках. Во втором случае фактором влияния вы-
ступает институциональная структура экономики, прежде всего, в разрезе ее 
частного и публичного секторов. В настоящее время, по оценкам экспертов, доля 
государственного сектора в экономике России составляет 40–50%, а по иным 
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оценкам — даже 65%. В этом случае речь идет об оценке доли государства с уче-
том государственных компаний, аффилированных с ними организаций, а также 
с учетом частично приватизированных компаний [14]. При такой структуре 
национальной экономики можно считать менее значимыми риски, связанные 
с негативными трендами предпринимательской и инвестиционной активности, 
но много более значимыми — риски системных просчетов в практике государст-
венного управления экономикой.

Кроме того, исследователями часто выделяется феномен так называемых 
«системных рисков», в число которых, в частности, традиционно попадает та-
кой фактор, как качество государственного управления, объясняемое низкой 
квалификацией чиновников, коррупцией, отсутствием должного взаимодейст-
вия с предпринимательскими кругами (государственно-частное партнерство) 
и с институтами гражданского общества (социальное партнерство). Развитием 
представлений о системных рисках, возникающих в сфере государственного 
управления, стала концепция «провалов государства» как одного из источников 
угроз устойчивости социально-экономического развития страны [4].

При этом особенностью ситуации на рубеже 2019–2020 годов стало наложение 
различных видов риска для российской экономики; причем рисков различной 
природы, разных механизмов и масштабов воздействия на воспроизводствен-
ные процессы. Уже отмеченный выше «симбиоз» COVID-19 и обвала нефтяных 
цен, возможно, был бы менее чувствителен для российской экономики, если бы 
последние несколько лет не были отмечены симптомами системного кризиса 
в сфере государственного управления. Наиболее характерными признаками этой 
негативной ситуации стали многие нерешенные задачи в реализации практики 
стратегического планирования, прежде всего, в направлении его позитивного 
влияния на темпы социально-экономического развития страны. Так, за 5 лет 
до принятия закона о стратегическом планировании (2010–2014 годы) прирост 
ВВП России составил 15%, а в последующие 5 лет (2015–2019 годы) — только 4%.

«Шоки-2020» и опции стратегического планирования
Сейчас стала уже почти универсальной сентенция о том, что после преодо-

ления шоков 2020 года «мир уже никогда не будет таким, каким он был прежде». 
Всякие апокалипсические прогнозы тут, конечно, неуместны, но и измениться, 
действительно, должно очень многое. Пришло осознание того, что наше разви-
тие, особенно на долговременном горизонте, не так безопасно, как это казалось 
ранее, а наши возможности отгородиться от разного рода рисков и угроз для этого 
развития, не так велики, как представлялось ранее.

Как отметил О. Б. Иванов, COVID-19 «заставил мир провести „аудит“ готовно-
сти всех систем, включая государственное и региональное управление, медицину, 
социальное обеспечение, правоохранительный блок и другие» [9]. Одновременно 
серьезному «аудиту» подверглись и наши стратегические документы по националь-
ной безопасности с точки зрения их готовности дать четкие и ясные директивы 
действия в сложившейся экстраординарной ситуации. Скорее всего, этот аудит 
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дал не вполне позитивный результат. Как отмечают практически все эксперты, ни 
в одном программно-стратегическом документе не было даже близко отражено то, 
что фактически произошло в российской экономике в начале 2020 года. Можно 
констатировать, что те предположения о рисках и угрозах, которые содержатся 
в действующих стратегиях безопасности, равно и представленные там априорные 
рецепты преодоления этих рисков и угроз, себя во многом не оправдали, не стали 
четким алгоритмом действия в сложившихся непростых условиях.

Это диктует необходимость не просто усилить компоненту безопасности 
в стратегировании социально-экономического развития страны, но и сущест-
венно модернизировать само представление о стратегировании безопасности 
как основе управления угрозами и рисками такого развития. Прежде всего, мы 
полагаем, следует несколько изменить саму идеологию документов по нацио-
нальной безопасности. В действующей Стратегии национальной безопасности 
явно просматривается стремление охватить, помимо собственно проблематики 
рисков и угроз, практически все «поле» стратегического планирования. В резуль-
тате многие положения документа приобретают слишком общий, расплывчатый 
характер, трудно совместимый с практическими задачами в сфере государствен-
ного и муниципального управления (комментарий 2).

Стратегии безопасности должны обрести более конкретную и прагматичную 
направленность. Регулятивное «поле» Стратегии национальной безопасности 
необходимо несколько сузить и конкретизировать. В настоящее время эта стра-
тегия характеризуется как документ, определяющий «национальные интересы 
и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, 
задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на 
укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение 
устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу» [21]. По нашему 
мнению, «национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 
Российской Федерации» должны определяться, прежде всего, в «базовой» Стра-
тегии социально-экономического развития страны, разумеется, в согласовании 
со всеми требованиями ее безопасности. Определение Стратегии безопасности 
должно быть более узким и конкретным и акцентироваться на такой задаче, как 
выявление рисков и угроз национальной безопасности, а также определение путей 
и инструментов их преодоления. Это примерно соответствует целевой ориентации 
аналогичных документов в зарубежных странах [10; 12].

Нуждается в системной структуризации понятийный аппарат Стратегии 
безопасности. Документ оперирует целым рядом близких по характеру понятий, 
а именно «вызовы», «угрозы», «риски», «ущерб», однако их различия и, главное, 
их логическая соподчиненность в документе не определяются. Излишне описа-
тельный характер документа приводит к тому, что не всегда ясно, где таятся те или 
иные угрозы и риски и в чем конкретно они заключаются. В этой связи следует 
исключить существующую сегодня ситуацию, при которой под видом рисков 
и угроз в Стратегии национальной безопасности просто констатируются те или 
иные тренды социально-экономического характера. Таковые, действительно, 
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могут генерировать некие угрозы и риски, но лишь при определенных условиях, 
которые еще необходимо более четко сформулировать.

Например, это такие констатации, как «несбалансированность националь-
ной бюджетной системы», «сохранение значительной доли теневой экономики», 
«неравномерное развитие регионов», «снижение устойчивости национальной 
системы расселения»; усиление недобросовестной конкуренции. Эти тренды, 
действительно, выступают реалией современной российской экономики, хотя 
их природа противоречива, а их воздействие на хозяйственные и социальные 
процессы может трактоваться по-разному. Например, теневая экономика — не-
сомненный негатив, но в известных рамках «теневой сектор» пока еще остается 
условием выживания многих предпринимательских структур, особенно в сфере 
малого и среднего предпринимательства. Но в целом названное выше — не угрозы 
национальной безопасности, а лишь их потенция. А вот при каких условиях эти 
тренды могут генерировать реальные угрозы, и каковы они по существу — все это 
пока остается за рамками документа.

В Стратегии национальной безопасности следует отказаться от попытки просто 
«проинвентаризировать» все возможные угрозы и риски во всех областях: поли-
тической, экономической, социальной, экологической и иных. Сейчас разделы 
Стратегии напоминают главы учебника: повышение качества жизни российских 
граждан; экономический рост; наука, технологии и образование; здравоохранение, 
культура. Необходима более четкая структуризация угроз и рисков; возможно даже 
в нескольких вариантах такой структуризации: по источникам возникновения, 
по вероятности возникновения, по потенциальному ареалу негативного воздей-
ствия; по степени управляемости со стороны органов государственной власти.

Таким образом, на период действия Стратегии (6 лет) целесообразно ранжи-
ровать риски по степени вероятности их перерастания в реальные угрозы для госу-
дарства, общества и экономики. В стратегировании национальной безопасности, 
сообразно феномену «экономики высоких рисков», целесообразно существенно 
усилить фактор прогнозирования. В большей мере следует акцентировать вни-
мание на том, что источником реальных угроз могут быть не только те факторы 
негативного характера, которые нашли отражение в Стратегии безопасности, но 
и те, которые изначально предугадать не удалось. Иначе говоря, в Стратегии надо 
позиционировать факт возможности возникновения угроз и рисков, не пред-
ставленных в этом документе. Соответственно, механизмы устранения рисков 
и угроз должны быть разделены как на те, которые заранее намечены в Стратегии, 
и те, которые могут быть отнесены к компенсаторным механизмам «экстренного 
воздействия». Для этого в документе могут быть обозначены разные «резервные» 
регулятивные инструменты и необходимые для этого экономические ресурсы.

Ключевым направлением интеграции проблемы рисков в практику страте-
гического планирования и обеспечение ее нормативной базой выступает теория 
и методология сценарного подхода. В действующей Стратегии национальной 
безопасности такой подход вообще не представлен. Сценарный подход при стра-
тегировании национальной безопасности должен основываться на выделении 
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нескольких наиболее вероятных вариантов изменения политической и социаль-
но-экономической ситуации — как в глобальном, так и в национальном масшта-
бах — с соответствующим кругом ожидаемых в каждом случае рисков и угроз для 
безопасности страны и устойчивости ее социально-экономического развития.

Можно выделить еще два направления совершенствования стратегирования 
национальной безопасности, адекватных феномену «экономики высоких рисков», 
которые условно можно определить так: федерализация и разгосударствление.

Федерализация исходит из того, что стратегирование национальной безопас-
ности, как и вся практика стратегического планирования, должно быть построена 
на основе вертикали властно-управленческих взаимодействий. Едва ли можно 
подвергнуть сомнению тот факт, что безопасность государства, тем более государ-
ства федеративного типа — это в равной мере безопасность каждого из субъектов 
Российской Федерации и каждого муниципалитета. В настоящее время роль суб-
федерального звена в решении вопросов национальной безопасности формально 
обозначена в Федеральном законе № 390-ФЗ, но реально не конкретизирована. 
На сегодняшний день попытки ряда регионов и даже муниципалитетов построить 
свои стратегии безопасности носят единичный характер. Причина в неясности 
того, по какому кругу вопросов и в пределах каких полномочий субфедеральный 
уровень управления должен внести свой вклад в решение проблем национальной 
безопасности. В этом смысле федеральная Стратегия должна, помимо прочего, 
позиционировать тот круг задач национальной безопасности, решение которых 
частично или в полной мере ложится на субфедеральный уровень управления.

Разгосударствление Стратегии не означает снятия с государства той или иной 
доли ответственности за обеспечение национальной безопасности Российской 
Федерации. Этот вектор следует понимать в том смысле, что одной из основ 
решения этой задачи должно стать взаимодействие власти, бизнеса и граждан-
ского общества. Обеспечение национальной безопасности в четко обозначенных 
пределах должно стать «полем» действия механизмов государственно-частного 
и социального партнерства. В частности, это означает, что в ответ на свои усилия 
по обеспечению национальной безопасности государство вправе ожидать адекват-
ной реакции или поддержки со стороны бизнеса и гражданского общества. При 
этом речь идет не только о действиях бизнеса в финансово-экономической сфере 
(ограничение вывоза капитала; подержание инвестиционной и инновационной 
активности, внимание к социальным проблемам и прочее), но и о понимании тех 
издержек, с которыми приходится сталкиваться при противодействии различным 
угрозам для страны, ее населения и экономики.

Выводы
С учетом социально-экономической ситуации 2020 года и ее долговременных 

последствий следует полагать, что новые проблемы возникнут не только при кор-
ректировке Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. По 
сути, неизбежны и новые «вводные» для всей теории и практики стратегического 
планирования в целом, в том числе и для еще ожидаемой Стратегии социально-
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экономического развития Российской Федерации. Этой стратегии необходи-
ма не формальная, а реальная согласованность со Стратегией национальной 
безопасности. В частности, это согласование необходимо по таким названным 
выше позициям, как «национальные интересы и стратегические национальные 
приоритеты Российской Федерации», а также целеполагание на основе целевых 
показателей («пороговых значений») безопасности. «Базовая» Стратегия страны, 
оперируя системой государственных программ и национальных проектов, должна 
указывать на конкретные пути достижения требований национальной безопас-
ности в практике государственного и муниципального управления. Должна быть 
обеспечена синхронизация сценарных вариантов стратегий, их «федерализация» 
и «разгосударствление» как необходимое условия единения усилий государства, 
бизнеса и населения в целях обеспечения безопасного и устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации.

Комментарии
1. Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации 

предполагалось разработать и принять до 1 января 2017 года. Затем этот срок 
был перенесен на 1 января 2018 года. Хотя прошло уже более двух лет, эта дата 
сохраняется в тексте документа, размещенном в официальных базах данных.

2. Стремление максимально расширить функциональность Стратегии наци-
ональной безопасности является достаточно распространенной позицией. Так, 
В. А. Ильин и М. В. Морев полагают, что обновленная Стратегия национальной 
безопасности «должна будет дать государственную гарантию и возможность ре-
ального обеспечения всех взятых на себя государством социальных, политических 
и культурно-ценностных обязательств по отношению к российскому обществу» 
(Ильин В. А., Морев М. В. Эффективность «ручного» управления государством. 
Проверка на прочность–2020 // Экономические и социальные перемены: фак-
ты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 2. С. 22). При такой постановке вопроса 
возникает сомнение в необходимости многих иных документов стратегического 
планирования, тем более — «базовой» Стратегии социально-экономического 
развития страны.
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Основные направления социально-
экономической стратегии «Россия — 2030»

В статье, являющейся второй частью комплексного иссле-
дования «Концептуальный подход к разработке социально-эко-
номической стратегии «Россия — 2030», излагаются основные на-
правления изменения нынешнего курса с целью инновационного 
обновления производственного потенциала и совершенствования 
социальной сферы. Автор формулирует предложения, нацеленные 
на ускорение экономического роста путем укрепления инвестици-
онной базы предприятий и привлечения их к реализации иниции-
руемых государством крупных производственных проектов.

Ключевые слова: стратегия «Россия–2030», основные направ-
ления развития, изменение отраслевой структуры, народнохозяй-
ственное планирование, государственно-частное партнерство, 
первостепенные меры.

Приступая к разработке долгосрочной стратегии, 
необходимо сформулировать, какой станет страна к концу 
установленного срока. Вполне реалистично ожидать, что 
к 2030 году российская экономика перестанет быть преи-
мущественно сырьевой, деградирующей в индустриальном 
отношении и сильно зависящей от импорта и превратит-
ся в народнохозяйственный комплекс с преобладанием 
обрабатывающих производств, ориентированных на по-
стоянное внедрение научно-технических инноваций, им-
портирующей товары для удовлетворения лишь насущных 
потребностей и экспортирующей в основном продукцию 
глубокой переработки.

Вряд ли такое направление развития вызовет серьез-
ные возражения. Но сразу же возникает вопрос, как этого 
можно добиться. Отвечая на него, необходимо прежде всего 
понимать, что продолжение нынешнего курса, рассчитан-
ного на создание благоприятного предпринимательского 
климата и стихийное появление в результате этого каких-
то принципиально новых производств, существенно не 
изменит характер нашей экономики и вряд ли создаст 
новые драйверы роста. Чтобы возобновилась позитивная 
экономическая динамика, необходима глубокая структур-
ная перестройка народного хозяйства, которая невозможна 
без мощной государственной поддержки.

Государство прежде всего обязано выполнять функ-
цию целеполагания, то есть четко определить, какие отра-
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сли и в каких масштабах целесообразно развивать с учетом имеющихся внутренних 
резервов и прогнозных оценок направлений научно-технического прогресса 
и тенденций на мировых рынках. При этом учитываться должны не только чисто 
рыночные критерии, но и интересы безопасности страны.

Развитие бизнеса и импортозамещение
Прежде всего, необходимо наладить нормальную работу бизнеса, который 

должен запустить маховик экономического роста. Конечно, надо улучшать условия 
предпринимательской деятельности, снижать налоги, облегчать открытие бизнеса, 
упрощать администрирование, совершенствовать судебную систему. Но это вряд 
ли даст должный результат. Подтверждением этому служит тот факт, что переход 
России в рейтинге «Doing Business» со 140 на 28 место не привел к ощутимому 
улучшению хозяйственной деятельности.

Главным препятствием для развития является сегодня не малая доля пред-
принимателей и даже не отсутствие инвестиций и дороговизна кредитов, а полная 
дезориентация бизнеса в перспективах собственного развития. Проще говоря, 
бизнесмены не видят, куда они могут вложить свои средства, где они получат 
высокую прибыль при гарантированном сбыте новой продукции. Внутренний 
и внешний рынки перенасыщены дешевыми и качественными товарами ино-
странного производства, их дополнительный выпуск отечественными предпри-
нимателями практически не имеет смысла. Для создания же совершенно новой 
продукции у отечественных производителей нет ни средств, ни научно-техни-
ческой базы. Именно поэтому с трудом осваиваются средства государственных 
фондов развития. Известно, например, что в Московской области нет недостатка 
в финансировании, однако не хватает хороших инвестиционных проектов.

Надежды на бурное развитие малого и среднего бизнеса также являются при-
зрачными. Очевидно, что даже если будут созданы самые комфортные условия 
предпринимательства, новые малые предприятия появятся опять же в торговле, 
сфере обслуживания и на транспорте, хотя потребности там уже в основном 
удовлетворены. Трудно себе представить, что «малыши» осмелятся вложить сред-
ства в производство станков, технологического оборудования, дорогой бытовой 
техники, сложных медицинских приборов. Спрос на эту продукцию полностью 
удовлетворяется импортом, конкурировать с которым бесполезно. И вообще, 
наши лоббисты малого бизнеса должны знать, что на Западе МСП процветают 
только потому, что они работают в связке с крупными фирмами, являясь их 
кооперантами. Наша трагедия в том, что у нас очень мало хорошо работающих 
крупных предприятий, да и те предпочитают не связываться с малым бизнесом, 
опасаясь его необязательности и низкой квалификации.

Реальные шансы для развития отечественного бизнеса предоставляет импор-
тозамещение, понимаемое не как хаотичное осваивание хоть какой-то ввозимой 
продукции, а как хорошо продуманная государственная политика налаживания 
собственного производства продукции, на выпуске которой страна собирается 
специализироваться и включаться в мировое разделение труда. В принципе, полезно 
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освоение любых изделий, спрос на которые имеется в стране, при условии ограни-
чения их импорта из-за границы. Но приоритет должен отдаваться тем отраслям, 
в которых у России есть научный и технологический задел, квалифицированные 
кадры специалистов, сырьевая база, перспективы выхода на внешние рынки.

Самый простой и наименее затратный путь импортозамещения и возрождения 
отечественного производства состоит в переработке собственного сырья, экспорт 
которого сейчас сильно затруднен и не дает из-за низких мировых цен прежних 
доходов. Ради этого можно было бы пойти на административное или налогово-
таможенное ограничение экспорта сырья. Почему бы не воспользоваться опытом 
США, где в течение последних 40 лет экспорт нефти был полностью запрещен 
и она целиком перерабатывалась внутри страны? Конкретные соображения с тех-
ническими и финансовыми обоснованиями отраслевых и производственных при-
оритетов смогут дать соответствующие специалисты, которые обязательно должны 
быть подключены к выработке долгосрочной стратегии. Приведем лишь один 
пример предложения, продиктованного здравым смыслом: «С целью содействия 
вертикальной интеграции и восстановления целостности цепочек добавленной 
стоимости целесообразно законодательно ввести норматив, согласно которому, 
скажем, 10 или 15% доходов ресурсных компаний подлежат инвестированию 
в проекты переработки тех же ресурсов внутри страны, со стимулированием по 
прогрессивной шкале увеличения доли экспорта обработанной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта» [7, c. 37].

Не только экономический рост, но и социальная справедливость
От предстоящего изменения курса экономического развития страны должны 

выиграть не только предприниматели, но и основнная масса населения. Чтобы 
народ поддержал перемены и активно включился в созидательный порыв, он 
также должен получить материальную выгоду и моральное удовлетворение. При-
шло время устранить очевидную социальную несправедливость и существенно 
уменьшить нетерпимый разрыв в доходах между богатыми и бедными слоями 
нашего населения. Эффективным для достижения этого средством, успешно 
применяющимся в большинстве стран мира, является налогообложение доходов 
физических лиц по прогрессивным ставкам, увеличивающимся по мере возраста-
ния размеров получаемых доходов. При взимании прогрессивного подоходного 
налога не только мобилизуются дополнительные средства для развития социальной 
сферы, но и ограничиваются иногда бессмысленные траты богачей и прекращается 
гонка за сверхвысокими доходами. В результате в передовых странах как бы сами 
собой сокращаются различия между чрезмерно богатыми и малообеспеченными 
гражданами до приемлемых 5–6 раз в децильном измерении. В России же, где 
практикуется плоская шкала НДФЛ, этот показатель сегодня превышает 16 раз. 

Необходимо отметить, что ссылки на более полную собираемость НДФЛ по 
плоской шкале несостоятельны. Прирост поступлений, отмечавшийся в первое 
время после ее введения, произошел главным образом вследствие повышения 
ставки с прежних 12% до 13%, то есть благодаря увеличению почти на 10% со-
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бираемости средств со всех работающих граждан, а вовсе не с наиболее богатых. 
Практика бывших социалистических стран Европы показала, что переход на пло-
скую шкалу налога на доходы физических лиц не дал ожидаемого эффекта в части 
расширения налоговой базы за счет выведения «из тени» значительных объемов 
доходов. Снижение налогообложения доходов физических лиц не привело к со-
кращению масштабов уклонения от налогов и увеличению налоговых поступлений 
в госбюджет. Следовательно, не оправдались и расчеты сторонников плоской 
шкалы налогообложения на улучшение налоговой дисциплины, на повышение 
собираемости налогов и сокращение масштабов теневой экономики [5, c. 69–81].

С введением у нас прогрессивного подоходного налога с наивысшей ставкой 
в 40% бюджет сможет ежегодно получать дополнительно по самым скромным 
прикидкам около 5 трлн рублей [6, c. 59, 61]. Здесь, таким образом, заложены 
огромные резервы для проведения необходимых налоговых маневров и повы-
шения государственных расходов на предстоящие хозяйственные преобразова-
ния. Кроме того, некоторые исследования подтверждают прямую зависимость 
результатов социально-экономического развития стран от применяющихся в них 
систем прогрессивного налогообложения. Так, В. Захаров и Е. Голикова провели 
сложное математическое сопоставление ряда стран и пришли к выводу, что оно 
позволило установить «выраженную функциональную связь между уровнем соци-
ально-экономического развития конкретной страны и степенью прогрессивности 
подоходного налогообложения» [2, c. 40]. Беспристрастное формализованное 
исследование подтвердило, что наиболее экономически развитые страны: Дания, 
Нидерланды, Норвегия, США, Швейцария и Швеция — имеют и более высокую 
прогрессивную шкалу подоходного налогообложения.

Опыт передовых стран говорит и о том, что общая налоговая нагрузка там 
все больше переносится с предприятий на физические лица. Эту прогрессивную 
тенденцию, направленную на уменьшение налогового бремени бизнеса, поче-
му-то не замечают российские власти. Мало того, что налог на прибыль у нас 
сравнительно высок, он в обрабатывающей промышленности в 2,5 раза выше, 
чем в сырьевых отраслях, и это также противоречит практике развитых стран. 
Если в большинстве таких государств соотношение налоговых поступлений 
между физическими лицами и бизнесменами составляет 60% к 40%, то в России 
на первых приходилось в 2013 году 29,4%, а на вторых — 70,6%, то есть оно было 
диаметрально противоположным. Понятно, что это серьезно снижает конкурен-
тоспособность нашего бизнеса по сравнению с другими странами.

Перенос налогов, включая выплаты на социальные нужды, с бизнеса на 
физических лиц содействует, с одной стороны, развитию предпринимательства 
и повышению занятости, а с другой — заставляет граждан тщательнее следить за 
расходованием государством полученных от налогов средств. Взимание налогов 
не с чистых, а с валовых личных доходов не изменило бы саму налоговую на-
грузку, но освободило бы работодателей от соблазна вести двойную бухгалтерию 
и применять «серые схемы» оплаты труда. При этом взимание налогов с посто-
янно занятых наемных работников технически может осуществляться на уровне 
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предприятий, где с этой целью открывались бы лицевые счета индивидуального 
учета налогообложения.

В настоящее время руководство страны обеспокоено в первую очередь труд-
ностями в бюджетной сфере и пытается всеми силами соблюсти баланс между 
расходами и сокращающимися доходами. В долгосрочном же плане спасти бюджет 
от опасного сокращения доходов сможет только скорейшее оживление производ-
ства, которое приведет к повышению занятости, увеличению платежеспособного 
спроса, росту доходов и прибыли бизнеса, что в общей сложности расширит 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Использование имеющихся 
резервов увеличения финансовых источников развития бизнеса и пополнения 
государственного бюджета весьма важно, но не является самоцелью. Это необхо-
димо для изменения структуры экономики, повышения ее конкурентоспособности 
и эффективности. При этом рассматривать эти вопросы необходимо в комплексе, 
во взаимоувязке имеющихся проблем и решаемых задач.

Стратегия в отраслевом разрезе
Стратегия социально-экономического развития должна исходить из необходи-

мости, во-первых, сохранить и оздоровить работающие производства и, во-вторых, 
возродить практически утраченные сегменты машиностроительной промышлен-
ности. Необходимо определиться, на каких отраслях, подотраслях и отдельных 
производствах целесообразно специализироваться ради удовлетворения внутренних 
потребностей в соответствующей продукции и ее возможного экспорта. Исходить 
надо из нынешнего их состояния и возможностей дальнейшего развития.

Чудом выжившая в трансформационный период пищевая промышленность 
постепенно отвоевывает позиции у иностранных поставщиков продуктов питания, 
хотя по-прежнему перерабатывает преимущественно импортное сырье (мясо, мо-
локо, овощи, фрукты). Поэтому увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции должно стать одним из главных наших приоритетов.

Легкая промышленность хоть и сохранилась как отрасль, но ее основные 
производства находятся в плачевном состоянии. В нынешний кризисный период, 
как ни странно, в первую очередь страдают не сырьевые, а перерабатывающие 
производства. Исключением можно было бы считать ткацкую промышленность, 
увеличившую в 2015 году выпуск своей продукции более чем на 10%, однако 
ассортимент и качество тканей нельзя считать удовлетворительным. Другие 
подотрасли легкой промышленности заметно проседают. Выпуск постельного 
белья снизился на 6,7%, сумок и чемоданов — на 3,7%, текстильных и швейных 
изделий — на 12,8%, кожи и изделий из нее — на 12,9%, обуви — на 16,3%, трико-
тажных изделий — на 24,3%, курток — на 50,3%. Сегодня объем рынка продукции 
легкой промышленности составляет 3 трлн рублей, из которых лишь 18% (около 
800 млрд рублей) приходится на отечественных производителей. Развитие легкой 
промышленности важно еще и потому, что она выпускает не только товары на-
родного потребления, но и множество продуктов для других отраслей (например, 
стеклоткань и другие виды синтетических материалов, используемых в машино-
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строении). Поэтому нужны комплексные решения, способные активизировать 
производство химических материалов, изготавливаемых из отечественных нефти 
и газа. Помимо непреодолимой конкуренции иностранных товаров развитию 
отрасли мешает отсутствие кредитования и дороговизна оборудования. Можно 
было бы увеличить производство текстиля в два раз, но для этого нет оборотных 
средств, не говоря уже о невозможности получения оборудования в лизинг по 
примеру «Росагролизинга».

Плохо себя чувствуют и отрасли, спасенные от исчезновения благодаря целе-
направленной политике государства. В автомобилестроении и железнодорожном 
машиностроении производство подвижного состава и оборудования сократилось 
в 2015 году на 11,7%. При этом выпуск легковых автомобилей уменьшился на 23,6%, 
автобусов — на 17,1%, грузовиков — на 16,2%. Главная причина — сжатие спроса 
из-за финансовых трудностей. От еще большего обвала предотвратила помощь 
государства: из 1,2 млн легковушек около 500 тысяч было реализовано благодаря 
субсидированию автокредитования, программе утилизации старых автомобилей, 
льготному лизингу, дополнительным закупкам для государственных нужд.

Выпуск грузовых железнодорожных вагонов уменьшился в два раза, но в то же 
время было произведено в 2,4 раза больше тепловозов благодаря программе импор-
тозамещения. Потребности в локомотивной тяге и электропоездах удовлетворяют 
два наших крупных промышленных холдинга. Однако более полутора десятков 
производителей грузовых вагонов попали в трудную ситуацию из-за сокращения 
заказов и удорожания импортных материалов и комплектующих изделий. Для 
исправления ситуации необходимо значительно снизить затраты, оптимизировать 
структуру поставок сырья, получить долгосрочные заказы, что невозможно сделать 
без твердых гарантий государства. Сохранение транспортного машиностроения 
жизненно важно, так как эта отрасль способствует созданию новых рабочих мест 
в десятке смежных производств и в полтора раза увеличивает их объемы.

Одним из локомотивов экономического развития может и должно стать в на-
шей стране строительство. В этой отрасли существуют неограниченные резервы 
для открытия новых рабочих мест и для выполнения заказов производственных 
отраслей (машиностроения, металлургии, химической промышленности, энер-
гетики, транспорта). Именно во времена кризисов, как показывает мировая 
практика, строительство становится двигателем развития всей экономики. Но 
чтобы эта ключевая отрасль могла выполнять свои задачи, в ней должны рабо-
тать не иностранные, а отечественные строительные организации, получающие 
гарантированные заказы и подряды на строительство объектов любой сложности, 
причем на годы вперед. Особенно важно при этом устойчивое долгосрочное 
финансирование и льготное кредитование при возведении социально значимых 
объектов. Сейчас же именно строительство находится в загоне. Для активизации 
строительной отрасли, создающей фундамент для роста всего материального про-
изводства, важно не просто учитывать потребности в возведении промышленных 
и гражданских объектов, но и возможности подведения к ним дорог и других 
коммуникаций, обеспечения энергетическими и прочими ресурсами.
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Но особенно тяжелой задачей является возрождение утраченных позиций 
в машиностроении. Эта отрасль более всего деградировала в постсоветский пе-
риод, а станкостроение практически перестало существовать. Разумеется, Россия 
не должна производить всю гамму станков, но она должна специализироваться 
на тех из них, которые больше всего нужны для работы отечественных отраслей. 
Прежде всего это касается оборонно-промышленного комплекса, в котором, 
к сожалению, используются только импортные станки за неимением отечествен-
ных. Чтобы отвести реальную в наше время угрозу безопасности страны в случае 
попадания под запретительные санкции экспорта из западных стран продукции 
станкостроения, ОПК должен взять на себя разработку и производство наиболее 
необходимых станков и инструментов.

Понятно, что для переориентации направленности российской экономики 
с сырьевой на индустриально-инновационную необходимо выполнить массу 
задач во всех хозяйственных отраслях и сферах. Само по себе это коренное пре-
образование произойти не сможет. Нужна реиндустриализация страны, то есть 
перевод всей экономики на современные индустриальные рельсы. Для этого 
придется найти новые формы организации производства, используя опыт разви-
тых стран, опирающихся преимущественно на ТНК. Неизбежно и у нас создание 
вертикально интегрированных многоотраслевых объединений, созданных для 
выпуска определенной конечной продукции и включающих производство сырья, 
промежуточных и сопутствующих изделий, а также исследовательскую и опытно-
конструкторскую базу. В территориальном разрезе оправдывают себя целевые 
кластеры и специальные инновационно-индустриальные зоны [3].

Научно-технологическое обновление экономики
В нашу эпоху начавшейся в мире четвертой промышленной революции кар-

динально изменить отраслевую структуру и добиться повышения качественных 
характеристик российской экономики невозможно без широкого внедрения по-
следних достижений научно-технического прогресса. Это значит, что нововведения 
в важнейшей для развития экономики сфере производства должны основываться 
на передовых цифровых технологиях. Важно не просто заимствовать их за рубежом, 
где они впервые появились, а базировать их использование преимущественно на 
отечественной элементной базе микроэлектронных устройств. Это необходимо не 
только из соображений безопасности страны, но и для ускорения экономического 
роста путем освоения новых видов продукции, пользующихся большим спросом.

С этой целью необходимо налаживать и расширять производство микро-
процессоров, микроконтроллеров, прецизионных электродвигателей и других 
звеньев технологической цепочки для изготовления современных высокопро-
изводительных станков с программным управлением и средств координации их 
работы, а также отдельных электронных компонентов компьютерной техники 
(чипов, плат, блоков), которые могли бы выпускать малые предприятия при на-
личии соответствующей государственной программы, участвовать в реализации 
которой наверняка согласились бы все страны ЕАЭС.
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Эти изделия применялись бы для создания отечественных станков и ком-
плексного технологического оборудования, как и программного обеспечения 
его работы, обеспечивающего скоординированное функционирование произ-
водственных процессов.

Массовое оснащение отечественных предприятий таким оборудованием 
создало бы для него обширный рынок сбыта и привлекло к его производству 
частных инвесторов с их свободными средствами, для которых пока не находится 
прибыльных сфер приложения. Так на практике проходила бы цифровая инду-
стриализация, ведущая к инновационной модернизации не только промышлен-
ности, но и всего народнохозяйственного комплекса. Для решения этой задачи 
необходимо использовать наиболее действенные инструменты денежно-кредит-
ной, бюджетно-финансовой, таможенной, образовательно-кадровой политики.

Целеполагание и планирование
Чтобы правильно определиться с долгосрочными приоритетами, недостаточен 

только отраслевой принцип структурной перестройки. Необходим комплексный 
народнохозяйственный, воспроизводственный подход при разработке стратегии 
развития. Без специального государственного органа, занимающегося макро-
экономическим прогнозированием и народнохозяйственным планированием 
и обладающего соответствующими кадрами, это сделать невозможно. Подобные 
структуры имеются во многих передовых и развивающихся странах. Понятно, что 
у нас это должен быть не советский административно-распределительный Госплан, 
а орган, выполняющий функции народнохозяйственного планирования в совре-
менных рыночных условиях с преобладанием частной собственности. Нелогично, 
когда любая коммерческая фирма имеет бизнес-план и постоянно занимается 
прогнозированием и планированием своей хозяйственной деятельности, а такая 
огромная и мощная «корпорация», как Россия, не испытывает необходимости 
в собственном долгосрочном плане, в научно обоснованной стратегии развития 
и довольствуется лишь ежегодным бюджетом, по существу консервирующим 
сложившееся распределение финансовых ресурсов и не имеющим резервов для 
корректировки проводимого курса.

Недостаточно разработать долгосрочную стратегию развития, необходим ме-
ханизм ее практической реализации. Реальным способом ее воплощения в жизнь 
служит комплексное планирование, позволяющее воплотить стратегические цели 
в конкретные задачи народнохозяйственных планов с четкой периодизацией их 
выполнения. Составить такие планы во множестве возможных вариантов сейчас 
не составляет особого труда, так как в принципе ясно, что конкретно должно быть 
сделано для модернизации российской экономики, улучшения ее отраслевой 
структуры, повышения ее эффективности и конкурентоспособности. Вопрос 
лишь в том, как это сделать в кратчайший период времени и с помощью каких 
механизмов можно добиться выполнения плановых задач.

В 2014 году были приняты федеральные законы о стратегическом планирова-
нии [9] и о промышленной политике [8]. К сожалению, они носят декларативный 
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и скорее ритуальный характер, так как не содержат положений, обязывающих 
государственные органы разрабатывать народнохозяйственные планы и про-
мышленную политику и тем более не предлагают механизмов их реализации. 
Это объясняется тем, что авторы этих законов не представляют себе, как должно 
реально осуществляться планирование и промышленная политика в наших ры-
ночных условиях. Вдохнуть жизнь в принятые законы может только появление 
практического механизма реализации их положений. В условиях рыночной 
экономики плановое ведение народного хозяйства и эффективная реализация 
промышленной политики реально возможны только с помощью государственно-
частного партнерства.

Идея такого партнерства фактически присутствует в Законе о промышленной 
политике. Статья 16 посвящена «специальному инвестиционному контракту», 
заключаемому между частным инвестором, обязующимся создать новое произ-
водство, и государственным органом, стимулирующим эту деятельность. В нем 
оговариваются срок действия соглашения (до 10 лет), характеристики осваива-
емой или модернизируемой продукции, перечень мероприятий по реализации 
контракта, объем инвестиций, меры государственного стимулирования. Условия 
контракта считаются настолько твердыми, что они не могут изменяться новыми 
законами, принимаемыми до истечения срока его действия.

Государственно-частное партнерство, широко применяемое в развитых 
странах, способно объединять интересы как государства, так и частного бизнеса 
в разработке важных для социально-экономического развития проектов и их 
выполнения к взаимной выгоде партнеров по такому сотрудничеству. Оно от-
крывает широкие возможности для долевого финансирования как частными, так 
и государственными инвесторами совместных проектов с широким использова-
нием льготного кредитования и налогообложения, госзаказов, государственных 
закупок, гарантированных государством коммерческих контрактов, заключаемых 
между заинтересованными бизнесменами и госструктурами об освоении, выпуске 
и сбыте новой продукции и выполнении строительно-монтажных работ.

Только при финансовой и организационной поддержке из центра, при твердых 
государственных гарантиях и наличии инициируемых правительством крупных 
инвестиционных и производственных проектов (например, в станкостроении, 
сельскохозяйственном машиностроении, электротехнической промышленности, 
электронике и информатике) можно направить свободные денежные средства 
частных предпринимателей, банковские кредиты и средства государственных 
фондов развития на выполнение приоритетных проектов, к реализации которых 
охотно подключатся иностранные и отечественные инвесторы, хранящие свои 
капиталы за границей, а также кооперанты из других стран независимо от их 
принадлежности к разным интеграционным группировкам, но в первую очередь, 
конечно, предприниматели из стран Евразийского экономического союза.

Без государственной поддержки сегодня, при засилье на рынках сетевых 
ТНК невозможно наладить какое-либо серьезное производство. Для активизации 
государственно-частного партнерства в деле разработки и выпуска новой про-
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дукции государство должно дать частному бизнесу соответствующие ориентиры. 
Незаменима его роль в презентации предпринимательскому сообществу обще-
ственно важных направлений развития, в инициировании крупных проектов, 
в реализации которых смогут принять участие частные инвесторы и производители. 
Бизнесмены должны быть уверены в получении рынков сбыта для новой продук-
ции хотя бы в собственной стране. При невозможности (в силу членства России 
в ВТО) таможенной защиты отечественного производства государство обязано 
поддерживать его иными средствами (льготным кредитованием, налоговыми 
послаблениями), с тем чтобы осваиваемая продукция могла реализовываться 
по меньшей мере на обширном внутреннем рынке. Без такой помощи нечего 
и помышлять о восстановлении отечественного производства в обрабатываю-
щих отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в производстве товаров 
широкого потребления.

Финансово-экономические санкции, наложенные на Россию США и Ев-
росоюзом, заставляют по-иному взглянуть на вопрос о безусловной выгодности 
участия нашей страны в международном разделении труда. Сколь бы эффек-
тивными ни были устоявшиеся трансграничные технологические цепочки, их 
насильственный разрыв не просто делает кооперирование бесполезным, а реально 
разрушает производственный потенциал страны: «Именно поэтому экономиче-
ская политика нашей страны должна ориентироваться сейчас не на ситуативную 
эффективность, возникающую при включенности в мировую экономику, а на 
устойчивость собственной технологической системы. Таким образом, сам по себе 
выбор в пользу ускоренного развития обрабатывающих секторов производства, 
пусть и не в ущерб добывающим, — еще не повод для самоуспокоения. Эконо-
мика с развитым промышленным сектором может быть сконфигурирована так, 
что степень ее зависимости от других стран будет немногим меньше, чем у ре-
сурсно-ориентированной экономики» [1, c. 51]. Сама жизнь нашей страны под 
финансовыми и секторальными санкциями Запада толкает экономику к самообес-
печению и самофинансированию. У нас не остается другого выбора кроме опоры 
преимущественно на внутренние ресурсы, которые должны быть активированы 
и использованы в полной мере. Конечно, страна не должна самоизолироваться: 
современные технологии и оборудование могут закупаться в дружественных 
странах или производиться в кооперации с иностранными фирмами [4].

При разработке долгосрочной стратегии невозможно предугадать пово-
роты текущей политики, зависящей от множества входящих факторов. Тем не 
менее экономическая, прежде всего денежно-кредитная политика, должна быть 
направлена на реализацию не сиюминутных, а перспективных целей. Этого не 
происходит в настоящее время. Так, власти прибегают сейчас к простейшим спо-
собам балансировки возникших разрывов в бюджетном финансировании, латая 
появляющиеся финансовые дыры без попыток решить проблемы на долгосрочной 
основе. При этом дело доходит до очевидного самообмана. Бюджетные доходы 
сейчас пополняются за счет более низкого валютного курса рубля, позволяющего 
обеспечивать в запланированных объемах прилив в бюджет рублевой массы от 
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экспорта нефти и газа по резко снизившимся мировым ценам. Эта призрачная 
бюджетная сбалансированность скрывает сокращение реальных доходов, на ко-
торые фактически можно приобрести продукции меньше из-за растущей общей 
инфляции и еще большего удорожания импорта, все еще преобладающего на рынке. 
Бюджетные организации на выделенные им средства могут сейчас закупать на 
20–25% меньше физических объемов товаров и услуг, чем до девальвации рубля. 
При планировавшемся номинальном сокращении всех бюджетных расходов на 
10%, реально они уменьшаются по сравнению с 2015 года почти на треть.

Хотя от девальвации рубля страдают не только импортеры, но и работающий 
на ввозных материалах и оборудовании бизнес, а также основная масса потреби-
телей из-за роста цен, правительство охотно идет на обесценение национальной 
денежной единицы, позволяющей формально сводить концы с концами при 
выполнении бюджета. Плачевный итог такой близорукой политики — растущая 
инфляция и высоченные ставки кредитования, блокирующие экономический 
рост. Правильной была бы политика удержания курса рубля от обвального паде-
ния с помощью временного ограничения вывоза капитала, обязательной продажи 
экспортерами валютной выручки и кредитования отечественных должников перед 
иностранными заимодавцами из золотовалютных резервов Центробанка. Тем самым 
курс рубля оторвался бы от цены на нефть, оставался бы сравнительно стабильным 
и не подрывал имидж отечественной валюты, как будто бы претендующей на статус 
конвертируемой. Вообще говоря, таргетирование инфляции и валютного курса не 
может считаться самодостаточной целью, а должно быть составной частью правиль-
ной экономической политики, основанной на долгосрочной стратегии развития.

К сожалению, проводимая у нас в нынешний кризисный период политика 
не только не способствует достижению долгосрочных целей, а лишь дезориен-
тирует экономику, обреченную на безынициативное ожидание возвращения 
более высоких мировых цен на нефть и газ в надежде, что тогда все вернется на 
круги своя. Фактически же это будет означать возвращение к все той же отста-
лой сырьевой экономике. Чтобы избежать этого и не оказаться окончательно на 
обочине мирового прогресса, необходимо разработать и скорее начать реализо-
вывать научно обоснованную стратегию социально-экономического развития 
России, с использованием осознанного целеполагания и народнохозяйственных 
планов, выполнение которых будет обеспечиваться механизмами, адекватными 
современной социально-регулируемой рыночной экономике.

Первоочередные мероприятия для реализации стратегии
Исходя из вышеизложенного принципиального подхода к разработке страте-

гии «Россия — 2030», можно перечислить наиболее важные мероприятия, которые 
необходимо осуществить в предстоящий десятилетний период.

1. Пополнить амортизационные фонды предприятий средствами из целевой 
эмиссии Банка России путем выдачи желающим компаниям долгосрочных бес-
процентных кредитов на приобретение современного оборудования с погаше-
нием их в течение 10–20 лет равными долями с одновременной стерилизацией 
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возвращаемых средств.
2. Не допускать дальнейшего резкого обесценения российского рубля, со-

хранить экспортные пошлины на энергоносители, за исключением продаваемых 
в страны ЕАЭС, отказаться от повышения налога на добычу полезных ископа-
емых как источника пополнения госбюджета и от чрезмерно высоких акцизов 
на нефтепродукты, а выбывающие бюджетные доходы компенсировать за счет 
повышения притока средств от налогов в результате ускорения роста производства 
после снижения общей налоговой нагрузки на бизнес.

3. Инициировать инвестиционные проекты, обеспечивающие разработку 
и внедрение в производство инновационной промышленной продукции, на вы-
пуске которой будет специализироваться российская экономика. Использовать 
средства государственных фондов развития для привлечения частного капитала 
путем долевого софинансирования проектов и гарантирования их льготного 
кредитования.

4. Ввести протекционистский таможенный режим, ограничивающий импорт 
из-за границы товаров, аналогичных изделиям, производство которых будет 
признано приоритетным для возрождения российского станкостроения и дру-
гих отраслей машиностроения, электротехнической, химической, электронной 
промышленности.

5. Обеспечить государственные гарантии сбыта осваиваемой продукции на 
российском рынке путем защиты ее от нелояльной конкуренции иностранных 
поставщиков и снижения ее себестоимости с использованием льготного налого-
обложения. Ввести практику преимущественного приобретения отечественных 
изделий авиационными перевозчиками, судоходными компаниями, строи-
тельными и сельскохозяйственными организациями, а также предприятиями, 
обновляющими свой станочный парк.

6. Сделать упор на создание и использование отечественного оборудования 
для производства гражданских самолетов среднего радиуса действия, грузовых 
судов, готовой продукции в нефтегазовой отрасли, энергетического оборудова-
ния разного профиля, сельскохозяйственных машин, то есть для отраслей уже 
определившейся специализации страны и критически зависящих от импорта 
оборудования.

7. Для повышения нормы инвестирования и инновационного обновления 
производства полностью освободить от корпоративного налога часть прибыли, 
используемой для капиталовложений в любых формах. Выбывающие бюджетные 
доходы возмещать за счет других налогов преимущественно на доходы потреби-
телей, снижения чрезмерного профицита федерального бюджета и увеличения 
общей налоговой базы в результате роста производства.

8. Для обеспечения комплексного развития экономики и социальной сфе-
ры ввести действенное народнохозяйственное планирование, соответствующее 
рыночной экономике. Выполнение плановых задач, обеспечивающее поэтапную 
реализацию Стратегии, должно осуществляться не только бюджетным финанси-
рованием, но и широким использованием государственно-частного партнерства 
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при разработке и реализации совместных проектов инвестирования, проведения 
строительно-монтажных работ, налаживания выпуска новой продукции и ее 
реализации с использованием государственного заказа, госзакупок, взаимообя-
зывающих коммерческих контрактов, заключаемых между частным бизнесом 
и государственными органами. Создать специальные органы планирования на 
федеральном и региональном уровнях для проведения инвентаризации имею-
щегося производственного и инфраструктурного потенциала, разработки мно-
говариантных планов и стратегий, обеспечения их выполнения и корректировки. 
Начать переход к народнохозяйственному планированию необходимо с создания 
самостоятельного Федерального агентства развития, которое должно разработать 
алгоритм плановой деятельности в условиях рынка.

9. Для скорейшего выхода из отсталости и поднятия на современный уровень 
эффективности производства и всесторонней обеспеченности жизни людей посте-
пенно перейти к комплексной планово-управленческой деятельности государства, 
обеспечивающей одновременное и скоординированное решение задач отраслевого, 
территориального и инновационно-технологического развития. В силу значи-
тельно различающегося уровня развития и имеющегося потенциала роста разных 
отраслей реального производства целесообразно проводить по отношению к ним 
разнообразную политику с применением специфических методов и инструментов. 
Это же относится к разным по масштабам предприятиям с учетом вносимого 
ими вклада в технологическое обновление и в рост ВВП. Вместо неселективного 
стимулирования малого бизнеса, занимающегося преимущественно торговлей, 
транспортными перевозками и оказанием услуг, необходимо ориентировать его 
на более тесное сотрудничество с крупными компаниями, которые только еще 
будут создаваться.

10. Для осуществления отраслевого маневра потребуется подготовить не-
обходимые для новых производств кадры. По примеру успешной подготовки 
отечественных программистов провести необходимую работу по организации 
обучения многопрофильных инженеров и рабочих высокой квалификации. 
Начать подготовку к качественному преобразованию производительных сил на 
основе сплошной автоматизации, роботизации и компьютеризации производства 
и совершенствования человеческого капитала.

11. Использовать огромные резервы для роста производства, заложенные 
в успешно развивающемся российском оборонно-промышленном комплексе, 
который всерьез должен заняться конверсией и увеличить выпуск гражданской 
высокотехнологичной продукции, возможно, выпуском станков и другого обо-
рудования, используемого для военных нужд.

12. Сочетать опору на собственные силы и средства с привлечением ино-
странных инвестиций для развития на территории России реального производ-
ства с преимущественной ориентацией в условиях западных санкций на Китай 
и другие азиатские страны как доступные источники новейших, в том числе 
и заимствованных, технологий.

Долгосрочная Стратегия должна содержать качественные характеристики 

Основные направления социально-экономической стратегии «Россия—2030»
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новых подходов к решению намечаемых задач и воздерживаться от определения 
точных количественных показателей. Конкретные результаты выполнения Стра-
тегии невозможно предсказать ни по темпам, ни по физическим размерам разных 
производств, так как они будут зависеть от степени выполнения предлагаемых 
мероприятий. Можно лишь с определенной долей уверенности считать, что новая 
стратегия обеспечит ускоренный рост приоритетных отраслей обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства, производственной инфраструктуры и на 
этой основе повысит доходность всей экономики, а значит, увеличит финансовые 
и технологические возможности для развития социальной сферы и повышения 
уровня жизни российских граждан.

Прогнозные оценки ежегодной макроэкономической динамики могут быть 
достоверными только с учетом исходной статистической базы первого и последу-
ющих лет выполнения стратегических задач. Это, естественно, не отменяет важ-
ности скрупулезных профессиональных обсчетов разных вариантов возможного 
развития как всей экономики, так и отдельных ее сфер с целью предоставления 
их руководству страны для принятия окончательного политического решения. 
Предлагаемый концептуальный подход к разработке Стратегия «Россия — 2030» 
представляет собой не что иное, как научно-профессиональный взгляд автора на 
предстоящую десятилетнюю перспективу хозяйственного и социального разви-
тия страны, то есть одну из возможных версий, на основе которых может быть 
разработан окончательный документ общегосударственного значения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Управление рисками: адаптивность 
органов Федерального казначейства 

к работе в условиях внешних вызовов

В статье рассмотрен опыт управления рисками в деятельнос-
ти органов Федерального казначейства в условиях влияния опре-
деленных внешних факторов на примере двух территориальных 
органов ведомства (Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области, Управление Федерального казначейства 
по Республике Хакасия) с целью изучения адаптивности данных 
структур к внешним вызовам. В основу исследования положе-
на гипотеза об устойчивости системы управления рисками, вне 
зависимости от особенностей последних, характерных для дея-
тельности организаций, а также влияния взаимосвязи внешних 
и внутренних рисков с позиции импульсного воздействия внеш-
них на внутренние в ситуации повышения угрозы коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019). В целях исследования проведен 
анализ данных, свидетельствующих о результатах комплексного 
управления рисками в конкретной ситуации. В контексте риск-
менеджмента подчеркнута значимость превентивных мер, направ-
ленных на недопущение фактов фактического влияния внешних 
рисковых событий на вероятность реализации внутренних рисков 
в деятельности рассматриваемых организаций.

Ключевые слова: риски, управление рисками, внешние факто-
ры, предупредительные меры, COVID-2019, адаптивность структур, 
Управление Федерального казначейства по Свердловской области, 
Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия.

Введение
В условиях современной, развивающейся быстрыми 

темпами экономики постоянно растет число рисков, ко-
торые касаются всех этапов деятельности организаций, 
принимают различные формы и масштабы, оказывая 
влияние на само функционирование предприятия и на 
его результаты. Последнее в особенности делает остро 
необходимым и целесообразным управление ими. Адап-
тивность организаций к меняющимся условиям является 
показателем их жизнеспособности. Необходимость совер-
шенствования подходов к риск-менеджменту в деятель-
ности организаций, наличие определенной проблематики, 
различной практики реализации теоретических основ 
обусловливают актуальность выбранной темы.

История исследования рисков и управления ими на-
считывает многие столетия и является предметом различ-
ных школ и направлений, основанных на различных под-
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ходах. Существуют работы, в которых авторами (А. Муавр, Д. Бернулли, Т. Байес, 
К. Ф. Гаусс, Ф. Гальтон, Ф. Найт, Н. У. Сениор, Д. С. Милль, А. Смит, Дж. М. Кейнс, 
М. Фридмен и Дж. Бьюкенен, Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн, Н. Таллеб, 
Г. Модельяни, Н. Блейк, Г. Марковитц, А. Маршалл, А. Пигу, Т. Бачкаи, Д. Ме-
сен, Д. Фишер, А. П. Альгин, С. Н. Кошеленко, И. М. Сыроежин, Д. Н. Назаров, 
Д. В. Тулин, М. С. Гринберг, О. Б. Иванов, С. И. Комов, А. А. Дагаев, В. Лебедева, 
П. Недотко, А. Стерлин, А. Зайченко, А. И. Пригожин) рассматриваются разные 
аспекты рисков, формирующие обобщенное понимание сущности и природы 
данной категории [1; 2; 3; 4; 9;10; 11; 11; 13].

В обобщенном понимании процесс управления рисками в экономике мож-
но определить как комплекс действий, призванных способствовать снижению 
неопределенности в ситуации влияния факторов риска в целях минимизации 
и нивелирования вероятности наступления негативных последствий данного 
влияния. Этот процесс в деятельности организации заключается в подготовке 
и реализации определенных мероприятий, направленных на уменьшение опасно-
сти принятия ошибочных управленческих решений, способных повлечь за собой 
нежелательное развитие событий. Управляя рисками, экономический субъект 
обеспечивает снижение вероятности наступления рисковых событий и умень-
шение вероятности выведения управляемой системы из равновесия, тем самым 
получает возможность достичь желаемого результата без отклонения от цели.

Процесс управления рисками обычно включает в себя ряд этапов: плани-
рование управления рисками, их идентификация и оценка, планирование мер 
реагирования на риски, их мониторинг и контроль. Ключевым этапом данного 
процесса является выработка мер по устранению или снижению рисков. При 
воздействии внешних и внутренних факторов могут использоваться различные 
способы минимизации либо нивелирования риска, влияющие на те или иные 
стороны деятельности организации. В таблице 1 приведено сущностное содер-
жание базовых способов управления рисками.

Таблица 1
Сущностное содержание базовых способов управления рисками

Способ реагирования Сущностное содержание

Принятие риска представляет собой управленческое решение принять некото-
рый потенциальный или реальный риск, не предпринимать мер 
по его снижению ввиду того, что доступные способы снижения 
риска не позволяют его минимизировать либо являются неце-
лесообразными в силу тех или иных причин

Ограничение/локализа-
ция/ диверсификация 
риска

способ реагирования, как правило, сопутствующий принятию 
рисков и подразумевающий распределение общего риска, 
лимитирование его концентрации, введение ограничений 
в отношении того или иного совокупного риска посредством 
определенных способов; предполагает разграничение системы 
прав, полномочий, ответственности, видов деятельности таким 
образом, чтобы последствия рисковых ситуаций не влияли на 
реализацию управленческого решения
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Снижение/компенса-
ция риска

создание условий, исключающих появление причин и факторов 
риска, действия, предпринятые для уменьшения вероятности, 
негативных последствий или того и другого вместе, связанных 
с риском, тем самым предотвращение наступления рискового 
события или уменьшение вероятности его наступления

Передача риска предусматривает передачу ответственности участников рис-
кового взаимодействия за реализацию риска без изменения 
существующего уровня риска третьим лицам

Уклонение от риска/ из-
бежание/ исключение

способ управления риском, позволяющий участникам рискового 
взаимодействия полностью избежать возможности реализации 
риска

Источник: составлено авторами

Следует отметить, что в сфере государственного управления последствия ре-
шений могут быть намного масштабнее, чем например в отдельной организации, 
и охватывают намного больший объем целевой аудитории и заинтересованных 
референтных групп. В связи с этим управление рисками в сфере принятия го-
сударственных решений является одним из важных направлений деятельности.

В современных условиях экономических отношений принятие и реализация 
управленческих решений со стороны органов исполнительной власти также под-
вержены действию объективно существующей и принципиально неустранимой 
неопределенности, опасности, возможности тех или иных отклонений от сфор-
мулированных первоначально целей.

По сферам возникновения риски в деятельности государственного органа 
исполнительной власти подразделяют на внешние (обусловленные внешними 
факторами) и внутренние (обусловленные внутренними факторами). Эффектив-
ность управления ими в обоих случаях зависит от комплексной направленности, 
а устойчивость обеспечивает адаптивность системы управления организацией 
в условиях влияния новых рисков.

Цель исследования
Авторы проанализировали устойчивость системы управления рисками и адап-

тивности органов Федерального казначейства к определенным внешним вызовам 
на примере двух территориальных органов ведомства (Управление Федерального 
казначейства по Свердловской области, Управление Федерального казначейства 
по Республике Хакасия).

Задачи исследования: обзор научной литературы в контексте рассматриваемой 
проблематики; изучение особенностей рисков, характерных для рассматриваемых 
структур; подходов структур к управлению рисками в условиях влияния внешних 
факторов, связанных с угрозой коронавирусной инфекции (COVID-2019); взаи-
мосвязи внешних и внутренних рисков с позиции импульсного воздействия соот-
ветствующего внешнего риска на внутренние; выявление тенденций в управлении 
рисками в условиях влияния внешнего риска; анализ данных, свидетельствующих 
о результатах комплексного управления рисками в конкретной ситуации.
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Методология исследования
Методологическая база исследования построена на положениях теории риск-

менеджмента и проблемно-ориентированном подходе, учитывающем специфи-
ку деятельности органов Федерального казначейства, исходя из возложенных 
полномочий, а также отдельных условий осуществления деятельности разными 
территориальными органами ведомства, обусловливающих наличие характерных 
внутренних и внешних рисков.

Авторы применяли диалектический, дедуктивный, причинно-следственный 
методы и структурно-логический анализ, которые позволили проанализировать 
аспекты управления рисками как потенциальный источник обеспечения адап-
тивности и устойчивости рассматриваемых структур.

Результаты исследования, обсуждение
На примере двух территориальных органов Федерального казначейства –

Управления Федерального казначейства по Свердловской области и Управления 
Федерального казначейства по Республике Хакасия (управления) — проанализи-
рованы особенности рисков, характерных для их деятельности, потенциальные 
причинно-следственные связи, проявляющие себя в том, что реализация опреде-
ленных внешних рисков может являться импульсом (причиной) для реализации 
внутренних рисков (следствие), и опыт управления ими.

Разнообразный и объемный функционал Федерального казначейства в рамках 
правоприменительных полномочий, определенных законодательством Российской 
Федерации [20], реализуется посредством в том числе его 84-х территориальных 
органов — управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации (ТОФК) [8], которые ежедневно выполняют ряд задач в рамках со-
ответствующих государственных функций на территориях субъектов Россий-
ской Федерации. В своей деятельности каждый ТОФК ежедневно сталкивается 
с множеством внутренних и внешних рисков. Проведем анализ показателей, 
характеризующих условия работы рассматриваемых управлений.

1. Из полного спектра полномочий Федерального казначейства за каждым 
отдельно взятым ТОФК закреплен разный блок полномочий, что определяется 
в том числе группой, к которой относится орган в соответствии с создаваемыми 
в нем структурными подразделениями для осуществления полномочий Федераль-
ного казначейства согласно организационно-штатной структуре его управлений 
по субъектам Российской Федерации [23]. Соответственно, применительно 
к деятельности разных ТОФК и в силу данных обстоятельств могут иметь место 
разные риски. В таблице 2 приведены отдельные сравнительные характеристики 
управлений в разрезе организационно-штатной структуры.

Из таблицы 2 видно, что полномочия, реализуемые управлениями, отлича-
ются как в части их перечня, так и по объему, что не может не влиять на картину 
рисков в их деятельности.
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Таблица 2
Сравнительные характеристики управлений в разрезе организационно-

штатной структуры по состоянию на 13 мая 2020 года

Наиме-
нование 

ТОФК

Группа, 
к ко-

торой 
отнесен 

ТОФК 
[8]

Количе-
ственный 

объем 
функций 
в рамках 

закре-
пленных 

полномо-
чий

Полномо-
чия, закре-

пленные 
только за 

конкретным 
ТОФК

Общее 
количест-
во отде-

лов ТОФК

Количество/ 
общая чи-
сленность 

сотрудников 
отделов 

ТОФК, со-
зданных 
для осу-

ществления 
контрольно-
надзорных 

полномочий

Количество/ 
общая чи-
сленность 

сотрудников 
территори-
ально-уда-

ленных отде-
лов ТОФК

УФК по 
Свер-
длов-
ской 
области 
[6]

первая 44

осуществ-
ляет внеш-
ний конт-

роль каче-
ства работы 
аудиторских 

организа-
ций в со-

ответствии 
с Феде-
ральным 

законом от 
30 декаб-
ря 2008 г. 

№ 307-ФЗ

41 7/79 16/191

УФК по 
Респу-
блике 
Хакасия 
[5]

Пятая 43 25 1/15 10/108

Источник: составлено авторами на основе данных управлений

Наличие у УФК по Свердловской области полномочий по осуществлению 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций обусловливает 
наличие внутренних рисков, связанных с реализацией данной государственной 
функции. Логично, что в отсутствие данного функционала в УФК по Республике 
Хакасия соответствующие риски отсутствуют.

Больший объем реализуемых УФК по Свердловской области полномочий 
(по сравнению с аналогичными показателями УФК по Республике Хакасия) 
определяет расширенный перечень отделов, созданных в УФК по Свердловской 
области. Эти обстоятельства детерминируют:

— большее количество цепочек взаимодействия как внутри структуры, так 
и с внешней средой, что в свою очередь может увеличивать вероятность реали-
зации внутренних рисков;
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— большую уязвимость от воздействия внешних рисков в случае их реали-
зации за счет большего количества цепочек взаимодействия с внешней средой;

— меньшую уязвимость от воздействия внутренних и внешних рисков в слу-
чае их реализации за счет большего резерва взаимозаменяемости сотрудников 
внутри подразделений/блока подразделений при возникновении необходимости.

2. Рискоемкость процессов реализации одних и тех же полномочий в разных 
ТОФК также может быть различной в зависимости от наличия и особенностей 
внутренних и внешних факторов.

В таблице 3 приведен пример реализации в УФК по Свердловской обла-
сти и УФК по Республике Хакасия полномочий по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 
в условиях принятия разных вариантов порядка обслуживания, исходя из воз-
можностей, предусмотренных взаимосвязанными положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Порядка кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов.

Таблица 3
Сравнительные характеристики управлений в разрезе вариантов кассового 

обслуживания исполнения бюджетов по состоянию на 13 мая 2020 года.

Наиме-
нование 

ТОФК

Особенности реализации 
полномочий по кассово-
му обслуживанию испол-

нения бюджетов
Общее количе-
ство бюджетов, 
обслуживаемых 

ТОФК
(бюджет субъек-
та РФ, бюджеты 
муниципальных 

образований 
субъекта РФ)

Количество 
бюджетов, об-
служиваемых 

ТОФК по вари-
анту1

Количество 
бюджетов, 

обслуживае-
мых ТОФК по 

варианту 2

в соот-
ветствии 
с п. 2.2.1 

(а) Поряд-
ка, утвер-
жденного 
Приказом 

Казна-
чейства 

России от 
10.10.2008 
№ 8н [22]
(схема 1)

в соответст-
вии с п. 2.2.1 

(б) Поряд-
ка, утвер-
жденного 
Приказом 

Казначейст-
ва России от 
10.10.2008 

№ 8н
(схема 2)

УФК по 
Свер-
длов-
ской 
области

+ + 95 94 1
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УФК по 
Респу-
блике 
Хакасия

- + 100 - 100

Источник: составлено авторами на основе данных управлений

Из таблицы 3 видно, что полномочия, реализуемые управлениями, отли-
чаются, в частности, по схеме кассового обслуживания исполнения бюджетов.

УФК по Свердловской области: схема с открытием лицевого счета бюджета 
финансовому органу. УФК по Республике Хакасия: схема с открытием лицевых 
счетов главным администраторам (администраторам источников финансиро-
вания дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным 
распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) в соответствии с Соглашением об 
осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании им 
исполнения бюджета.

В схеме 2 в сравнении со схемой 1 представлено большее количество раз-
новидностей рисков исходя из особенностей порядков кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов с применением данных схем (большее количество 
обслуживаемых управлением типов лицевых счетов, большее количество видов 
осуществляемых операций, действий, процедур).

3. Рассмотрим ситуацию потенциального влияния на деятельность ТОФК 
конкретного внешнего фактора, такого как угроза распространения коронави-
русной инфекции (COVID-2019), проявившего себя в современной действи-
тельности. Развитие событий, при котором реализуются риски, обусловленные 
влиянием внутренних или внешних факторов, в деятельности организации, в том 
числе и органов Федерального казначейства, всегда является нежелательным, 
поскольку может отрицательно повлиять на результативность и эффективность 
соответствующей деятельности. Соответственно, важной составляющей процесса 
управления организацией является комплексное управление рисками. Качество 
управления внутренними рисками, способность отражать те или иные внешние 
угрозы, позволяет даже в условиях существования значительных рисков для де-
ятельности обеспечивать штатное функционирование, а в случае наступления 
определенных негативных последствий найти выход из сложившихся ситуаций 
с минимальными для организации потерями.

В этой связи следует отметить, что в случае реализации соответствующего 
внешнего риска применительно непосредственно к рассматриваемым органам 
исполнительной власти автоматически возросла бы угроза реализации опреде-
ленных внутренних рисков, сопутствующих их деятельности (имеющих место 
при использовании кадровых ресурсов, взаимодействии с внешней средой, тех-
нической реализацией процессов).
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Итак, в 2020 году Россия ощутила на себе влияние последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-2019). Органам исполнительной власти, 
реализующим полномочия в субъектах Российской Федерации, как и другим 
субъектам национальной экономики, пришлось оценить свою работоспособность 
в сложившихся условиях [19].

Во исполнение задач, определенных Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации, указаний Минфина России и Федерального казначейства, 
рекомендаций Минтруда, МЧС России [14; 15; 16; 17; 19; 21], органы Федерального 
казначейства буквально с первых дней начали принимать предупредительные 
меры по обеспечению бесперебойного функционирования, так как приостановка 
их деятельности означала бы блокирование выполнения жизненно необходимых 
процессов участниками финансовых правоотношений.

Проанализируем, как проявила себя система управления внутренними риска-
ми в управлениях в ситуации возникновения соответствующей внешней угрозы 
в контексте обеспечения бесперебойного функционирования организации.

Управления выбраны для анализа по следующим причинам:
— сравнение ситуации адаптивности ТОФК, отнесенных к разным группам 

в соответствии с создаваемыми в них структурными подразделениями для осу-
ществления отдельных полномочий;

— сравнение ситуации адаптивности ТОФК, расположенных в разных 
округах Российской Федерации;

— сравнение ситуации адаптивности ТОФК с различной эпидемиологиче-
ской ситуацией;

— сравнение ситуации адаптивности ТОФК, имеющих особенности кассо-
вого обслуживания исполнения бюджетов.

В таблице 4 приведены отдельные показатели внешней среды в субъектах 
Российской Федерации по принадлежности управлений.

Таблица 4
Показатели внешней среды в субъектах Российской Федерации 

по принадлежности управлений [7]
Н а и -
м е н о -
в а н и е 
ТОФК

Группа, 
к кото-
рой от-
н е с е н 
ТОФК

Принад-
лежность 
Т О Ф К 
к Феде-
рально-
му округу

Численность 
н а с е л е н и я 
в  с у б ъ е к т е 
осуществле-
ния деятель-
ности ТОФК 
(на 01.01.2020)

Количество под-
твержденных слу-
чаев заболева-
ний COVID-2019/
выздоровлений 
в соответствую-
щем субъекте РФ 
(на 13.05.2020)

Плотность 
населения 
в субъекте 
РФ (2020 
год)

Ср. месяч-
ная номи-
нальная на-
численная 
з/п работни-
ков по пол-
ному кругу 
организаций 
(2020 год)

УФК по 
Свер-
длов-
ской 
обла-
сти

первая Ураль-
ский 
Феде-
ральный 
округ

4 310 681 чел. 2 298 чел./427
22,18 

чел./км
41 000 руб.
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УФК по 
Респу-
блике 
Хака-
сия

пятая Сибир-
ский 
Феде-
ральный 
округ

534 262 чел. 524 чел./146
8,68 чел./

км²
40 000 руб.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата

Показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в соответствую-
щих субъектах Российской Федерации, приведенные в таблице 4, наряду с другими 
(темпы роста заболеваемости, внешние управленческие решения, особенности 
обеспечения штатного функционирования клиентами ТОФК) могут детермини-
ровать разницу в величине одноименных показателей, характеризующих ситуацию 
в управлениях по переводу сотрудников на удаленную работу, в контексте уровня 
предупредительных мер и при прочих равных условиях также имеет соответст-
вующее значение в формировании уровня угрозы распространения инфекции. 
Однако для выявления результатов конкретных причинно-следственных связей, 
требуется более детальный, всесторонний анализ ситуации. В рамках данной статьи 
проанализированы результаты принятия мер каждым из управлений в контексте 
подтверждения адаптивности данных структур с учетом влияния всех факторов, 
применительно к их деятельности в сложившейся обстановке.

В целях управления рисками в условиях введения в стране и регионах огра-
ничительных мер управлениями был выполнен комплекс действий:

— подготовка ряда организационно-распорядительных документов (опре-
деляющих ответственных за координацию проведения мероприятий по 
обеспечению устойчивого и бесперебойного функционирования управле-
ний в период распространения коронавирусной инфекции; утверждающих 
перечень должностей федеральных государственных гражданских служа-
щих управлений и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы, которые 
могут дистанционно исполнять должностные обязанности без ущерба для 
эффективности функционирования управлений; закрепляющих порядок 
организации работы в условиях дистанционного исполнения должностных 
обязанностей сотрудниками управлений);

– принятие предупредительных санитарных мер, направленных на нера-
спространение инфекции;

– ограничение доступа посетителей в здания управлений с одновременным 
обеспечением возможности взаимодействия представителей референтных 
групп управлений с сотрудниками структурных подразделений (в необхо-
димых случаях);

– оценка возможности перевода сотрудников управлений на удаленный 
режим работы и определение перечня соответствующих сотрудников, 
а также определение перечня сотрудников, обеспечивающих бесперебой-
ное функционирование управлений на рабочих местах в управлениях на 
период действия ограничений;
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– подготовка инструктивных материалов по организации удаленного доступа;
– проведение обучающих мероприятий для сотрудников управлений по 

переходу на удаленный режим работы;
– предоставление сотрудникам управлений программного обеспечения 

для организации защищенного канала связи с использованием средств 
криптографической защиты информации;

– организация защищенных каналов связи с АРМ (от англ. Application 
Performance Management — управление производительностью приложений) 
для сотрудников управлений, выполняющих работу в режиме удаленного 
доступа;

– перевод сотрудников управлений на удаленный режим работы;
– ежедневный контроль работы управлений в период действия ограниче-

ний и предоставление оперативной информации в Центральный аппарат 
Федерального казначейства.

Под непосредственным контролем руководителей управлений осуществлялся 
ежедневный мониторинг состояния дел.

Благодаря четкой скоординированной работе отделов режима секретности 
и безопасности информации, информационных систем, государственной гра-
жданской службы и кадров организация работ в режиме удаленного доступа не 
сопровождалась наличием блокирующих проблем, в частности, технического 
характера, ни в одном из рассматриваемых управлений. Текущие вопросы, свя-
занные с подключением технических/программных средств, получением ключей 
электронной подписи решались достаточно оперативно. Безусловно, нагрузка 
на специалистов соответствующих направлений в данный период существенно 
увеличилась, однако сотрудникам, переходящим на удаленный режим работы, 
данный переход не доставил особых трудностей и занимал в среднем два дня, 
включая оформление заявления, получение сертификата электронной подписи 
и удаленное подключение к автоматизированному рабочему месту.

По данным мониторинга кадровых служб управлений, перевод сотрудников 
на удаленный режим работы начался 26 марта 2020 года. Сначала были переведе-
ны на удаленную работу первые 5 сотрудников УФК по Свердловской области; 
30 марта 2020 года — 27 сотрудников УФК по Республике Хакасия. В таблице 5 
приведены данные по динамике перевода сотрудников управлений на удаленный 
режим работы.

В первую очередь на удаленную работу были переведены сотрудники, по-
падающие в группу риска (беременные; женщины, имеющие детей в возрасте 
до 14 лет; работники, достигшие пенсионного возраста), а также сотрудники 
тех структурных подразделений управлений, функционал которых в меньшей 
степени связан с необходимостью использования эксплуатируемого приклад-
ного программного обеспечения, в частности — контрольно-ревизионный блок. 
Постепенно на удаленный режим работы начался перевод сотрудников и других 
отделов управлений.
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Таблица 5

Статистика перевода сотрудников управлений на удаленный режим работы

Наиме-
нование 

ТОФК

% сотрудников, переведенных на удаленный режим работы от общей чи-
сленности сотрудников управления, включая территориально удаленные 
отделы, расположенные в муниципальных образованиях соответствую-

щего субъекта Российской Федерации

по состоянию 
на 02.04.2020

по состоянию 
на 10.04.2020

по состоянию 
на 30.04.2020

по состоянию 
на 13.05.2020

У Ф К  п о 
Свердлов-
ской обла-
сти

35 51 53 55

УФК по Ре-
спублике 
Хакасия

18 24 26 27

Источник: составлено авторами на основе данных управлений

На рисунке 1 приведены данные по переводу сотрудников управлений на 
удаленный режим работы по состоянию на 13 мая 2020 года в разрезе блоков 
подразделений, сгруппированных по определенным критериям.

 

2
3
4

1

5

Рисунок 1. Статистика по переводу сотрудников управлений на удаленный 
режим работы по состоянию на 13 мая 2020 года в разрезе блоков подразделений, 

сгруппированных по определенным критериям

По состоянию на 13 мая 2020 года более половины сотрудников практически 
всех структурных подразделений УФК по Свердловской области работали в режиме 
удаленного доступа (показатель был достигнут и оставался стабильным с средины 
апреля). Для УФК по Республике Хакасия характерна несколько иная картина: от 
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20% до 90% в разрезе блоков подразделений, сгруппированных по определенным 
критериям (отделы, расположенные на одной территории; территориально-уда-
ленные отделы; расходный блок управления, без учета территориально-удаленных 
отделов; контрольно-ревизионный блок управления).

Анализ данных позволяет сделать вывод о наличии в управлениях общей 
тенденции (рисунок 2) к пошаговому увеличению доли сотрудников, работающих 
удаленно с начала мероприятий по организации данного режима работы (26 марта 
2020 года) по 13 мая 2020 года.

1

1

2

2

Рисунок 2. Динамика перевода сотрудников управлений на удаленный режим работы

Следует отметить, что стопроцентный перевод сотрудников управлений на 
дистанционный режим работы объективно, конечно, не представляется возмож-
ным. Речь идет о частичном выполнении функционала отдельными структурными 
подразделениями управлений в закрытом информационном контуре, обеспечи-
вающем сбор, обработку, хранение, представление информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну (отдел обслуживания силовых 
ведомств, отдел ведения федеральных реестров, отдел бюджетного учета и отчет-
ности). Кроме того, невозможно в полном объеме исключить непосредственное 
взаимодействие с внешней средой по определенным направлениям деятельности 
(прием входящей корреспонденции, прием исполнительных документов, прием 
клиентов по вопросам получения электронной подписи, кадровая работа). Тем 
не менее управлениями была максимально ограничена работа с бумажными но-
сителями и перемещение лиц в зданиях управления без особой необходимости.

Чтобы представители референтных групп управлений могли взаимодействовать 
с сотрудниками структурных подразделений управления, исполняющими обязан-
ности дистанционно, была настроена автоматическая переадресация вызовов со 

Управление рисками: адаптивность органов Федерального казначейства  ...



50

стационарных рабочих телефонов на их рабочие и личные мобильные телефоны. 
На официальном Интернет-сайте управлений были размещены разъяснения по 
поводу обращений в электронном виде с использованием функционала сайта. 
Клиентам управлений направлялись информационные письма уведомительного 
характера о порядке работы.

Кроме того, еженедельно в режиме АВКС (аудио- и видеоконференцсвязь) 
проводились оперативные заседания, в том числе с участием начальников терри-
ториально-удаленных отделов управления; ежедневно — заседания Оперативного 
штаба управления; принято участие в заседаниях Совета руководителей терри-
ториальных органов Федерального казначейства в соответствующих округах; 
проведены заседания Коллегии управления в формате видеоконференцсвязи.

В данный период, с учетом потенциальной взаимосвязи влияния рассматри-
ваемого внешнего риска и существующих внутренних рисков, управлениями был 
сделан акцент и на усиление внутреннего контроля в структурных подразделениях, 
направленного на: своевременную идентификацию новых внутренних рисков; 
недопущение фактов реализации ранее выявленных внутренних рисков.

Не было зафиксировано случаев заражения сотрудников управлений ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-2019), что свидетельствует о достаточности 
и эффективности предупредительных мер в условиях, характерных для каждого из 
них. По состоянию на 13 мая 2020 года, обращений, жалоб от клиентов управлений 
на предмет ухудшения качества, выполняемого структурными подразделениями 
управлений функционала, в том числе — качества предоставления ИТ-услуг служ-
бами сопровождения, не поступало. Внешняя оценка деятельности управления 
осталась на прежнем уровне. Фактов реализации внутренних рисков в деятель-
ности структурных подразделений управлений ввиду сложившейся обстановки 
и осуществления функций в режиме удаленной работы зафиксировано не было.

Заключение
Таким образом, результаты проведенного анализа показали, что в целях 

управления внешним риском распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) управлениями были выполнены этапы планирования управления 
рисками, выработаны меры реагирования, осуществлялись мониторинг и контр-
оль риска. Наиболее желательным результатом управления соответствующим 
риском является недопущение его реализации, что могло бы привести к повы-
шению уровня внутренних рисков, а в комплексе — к угрозе бесперебойному 
функционированию структур. Процесс управления рисками осуществлялся 
с учетом потенциальной взаимосвязи внешнего и существующих внутренних 
рисков. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в стране, 
вне зависимости от таких факторов, как группа, к которой отнесены управления 
в соответствии с создаваемыми в них структурными подразделениями для осу-
ществления отдельных полномочий; особенности в организации деятельности, 
в частности, кассового обслуживания исполнения бюджетов; расположение 
в разных федеральных округах Российской Федерации; различная эпидемио-
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логическая ситуация, система управления внутренними рисками в управлениях 
продемонстрировала свою устойчивость и действенность. Отсутствие сбоев говорит 
о готовности к работе в подобных условиях и адаптивности системы к влиянию 
схожего внешнего фактора.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Развитие экономики Южной Осетии: 
тенденции, проблемы, решения 1

Статья посвящена особенностям развития молодого государства 
на постсоветском пространстве на примере Республики Южная Осетия. 
Раскрываются отдельные аспекты частично признанного государства, 
находящегося в сложной экономико-политической ситуации. В иссле-
довании приводится сравнительный анализ Южной Осетии и других 
маленьких по территории, численности населения и ВВП на душу 
населения стран. Сравниваются экономические показатели Южной 
и Северной Осетии. Выявляются тенденции и проблемы в экономике 
Республики Южная Осетия, предлагаются пути дальнейшего развития 
экономики этого молодого независимого государства.

Ключевые слова: Республика Южная Осетия, Республика Се-
верная Осетия, экономика, карликовое государство, территория, 
численность населения, ВВП, отрасли экономики, бюджет, стратегия.

Введение
В последние годы молодое суверенное государство 

Республика Южная Осетия вызывает повышенный ин-
терес мировой общественности. Однако исследований 
в экономической и социальной сфере данного государ-
ства в научной литературе недостаточно. Данная статья, 
посвященная экономике Южной Осетии, представляет 
определенный интерес не только для экономистов, но 
и политиков, бизнесменов и инвесторов. Молодое государ-
ство на постсоветском пространстве находится в условиях 
экономической изоляции. Его уникальность заключается, 
с одной стороны, в приграничном расположении, малой 
территории, низкой плотности населения, существовании 
исторически сложившихся национально-культурных 
традиций и тесных экономических связях с Россией, при-
родно-климатических условиях; с другой — в сложной 
политической ситуации, ограниченности экономических 
ресурсов и депопуляции населения. Выбор этого объекта 
исследования обусловлен распространением в последние 
десятилетия феномена возникновения молодых государств 
на постсоветском пространстве. Прежде всего, Республики 
Абхазия, Республики Южная Осетия, Приднестровско-
Молдавской республики (ПМР) и Нагорно-Карабахской 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 
научного проекта № 20–514–07001.
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Республики (НКР), а в 2014 году — частично признанных Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики. Несмотря на ограниченный их 
статус как субъектов международного права фактически они имеют все признаки 
самостоятельного государства. При этом существующие внешнеполитические 
ограничения оказывают негативное влияние на социально-экономическое раз-
витие этих стран, что проявляется в их экономической изоляции.

Республика Южная Осетия (РЮО) провозгласила независимость от Грузии 
19 января 1992 года. ООН пока не признает своим решением Республику Юж-
ная Осетия самостоятельным государством, хотя независимость Южной Осетии 
первой признала Россия в августе 2008 года, а затем и другие государства — члены 
ООН: Венесуэла, Республика Науру, Никарагуа, Сирия. Признали также неза-
висимость Республики Южная Осетия еще 7 стран, частично признанные или 
непризнанные ООН.

Методы исследования
Исследование строилось с применением следующих методов: монографи-

ческий (при общей характеристике молодого государства и других карликовых 
государств мира), экономико-статистический (при проведении анализа эконо-
мического развития, осуществлении сравнительных оценок, формулировании 
выводов), социологический (при оценке демографической ситуации, развития 
рынка труда). По ряду специфических вопросов применялся контент-анализ 
определенного круга источников информации.

Результаты исследования
Первоначально рассмотрим географическое и экономическое положение 

Республики Южная Осетия по отношению к мировому сообществу.
Республика Южная Осетия (РЮО) расположена на южном склоне Цент-

рального Кавказа на границе Азии и Европы, граничит с Россией (Республикой 
Северная Осетия-Алания) и Грузией. Территория Южной Осетии на 87% состоит 
из горных хребтов, имеющих высоту 1 000 метров и выше и не имеет достаточно 
крупных участков низменностей, равнин, плоскогорий, отсутствует выход к морю, 
но в большом количестве имеются альпийские луга и леса.

Высокогорное географическое положение Южной Осетии имеет большое 
значение для развития экономики. Учитывая благоприятные климатические 
условия, почти половину территории страны занимают леса, поэтому территория 
Южной Осетии признана экспертами идеальной для садоводства [10]. Климат 
РЮО умеренный, температура в январе от –80С в горах, до +4,50С на равнине, 
в июле от +30С до 250С, соответственно.

В республике 3 поселка городского типа, 40 сельских администраций, в со-
став которых входит 290 сельских населенных пунктов (СНП), столица РЮО — 
г. Цхинвал [7].

Площадь территории Южной Осетии — 3,9 тысячи кв. км, численность насе-
ления по данным государственной службы статистики Республики Южная Осетия 
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составляет на 1 января 2019 года 56,4 тысячи человек. Имея малую территорию 
и небольшую численность населения, Республика Южная Осетия представляет 
собой страну, которая существенно отличается по размерам от других государств.

В соответствии с определенными критериями ООН и Всемирного банка, 
государство считается карликовым, если оно значительно отличается в меньшую 
сторону от других государств.

В основном это два параметра: площадь территории — меньше, чем у государства 
Люксембург (2,6 тысячи кв. км), и численность населения менее 1 млн человек. 
Исходя из каждого вышеуказанного критерия Республику Южная Осетия можно 
считать карликовым государством. Это предопределяет ее особую специфику и не-
традиционные подходы для анализа экономики и оценки социального положения.

Для исследовательских работ используют также понятие карликовая страна, 
в число таковых включают не только небольшие независимые государства, но 
и другие небольшие географически и исторически обособленные (чаще всего 
островные) территории — зависимые от других государств, административные 
автономии, которые не входят в состав государств членов ООН. Их насчитывается 
около 80, в том числе Республика Южная Осетия.

На наш взгляд, с аналитической точки зрения интересно рассмотреть поло-
жение Республики Южная Осетия среди стран мира аналогичной площади терри-
тории. Так, Республика (площадь 3,9 тысячи кв. км) занимает 184 место в списке 
273 таких стран. Рядом с ней в рейтинге находятся Республика Кабо-Верде — го-
сударство на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане (4 тысячи кв. км), 
Французская Полинезия — заморское сообщество Франции на островах в южной 
части Тихого океана (4,2 тысячи кв. км), Турецкая Республика Северного Кипра 
(3,3 тысячи кв. км), Самоа — независимое островное государство в южной части 
Тихого океана (2,9 тысячи кв. км), Люксембург (2,6 тысячи кв. км), Реюньон — 
регион Франции на острове в Индийском океане (2,5 тысячи кв. км).

Соседи Южной Осетии в списке по площади территории — в основном 
островные государства, за исключением Люксембурга. В основе экономики 
этих экзотических стран лежат туризм, оффшорные зоны, торговля, сельское 
хозяйство и легкая промышленность. Например, в ВВП Самоа туризм составля-
ет 25%, а продукция сельского хозяйства — копра, какао и бананы — продаются 
за рубежом (90% от общего объема экспорта). Экономика Самоа с населением 
180 тысяч человек традиционно зависит от гуманитарной помощи, частных пере-
водов из зарубежных стран и экспорта продуктов сельского хозяйства, в котором 
задействовано две трети рабочей силы страны.

Что касается экономики Республики Кабо-Верде, то услуги в сфере туризма 
(в сравнении с Самоа) здесь составляют еще большую долю — ¾ ВВП.

Государство Люксембург является одним их крупнейших международных 
финансовых, торговых и туристических центров.

Среди 69 карликовых стран мира, которые объединены по критерию — пло-
щадь территории менее 2,6 тысячи кв. км, — в Европе находится 12, в Азии — 8, 
в Африке — 29, в Америке — 22, в Океании — 18. Более половины из них (38 стран) 
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являются зависимыми территориями или административными автономиями 
других государств.

Рассмотрим место Республики Южная Осетия среди стран мира исходя из 
численности населения.

По численности населения Республика Южная Осетия (численность 56,4 ты-
сячи человек) занимает 219 строчку среди 245 стран 1. Близкие к ней по этому 
критерию государства: Острова Кайман (60,7 тысячи человек), Гренландия 
(56,2 тысячи человек), Сент-Китс и Невис (56,2 тысячи человек), Американские 
Самоа (55,6 тысячи человек), Северные Марианские Острова (55,4 тысячи человек), 
Маршалловы Острова (53,1 тысячи человек), Фарерские Острова (48,6 тысячи 
человек), Лихтенштейн (38,4 тысячи человек), Монако (38,3 тысячи человек). 
Практически все расположенные в списке рядом с Республикой Южной Осе-
тией страны являются зависимыми и административными автономиями других 
государств, в основном Великобритании, США, Дании и других.

В соответствии с критерием ООН по численности населения (менее 1 млн 
человек), к карликовым странам относится 84 страны из 245 стран, представлен-
ных в списке, в том числе Республика Южная Осетия. При этом Южная Осетия 
находится среди карликовых стран по численности населения практически в конце 
списка — на 25 месте с конца.

Сравнение экономики Республики Южная Осетия с аналогичными странами, 
близкими по площади территории или по численности, которые были названы 
выше, представляется нецелесообразным, так как экономические показатели 
несопоставимы из-за существенной разницы по географическому местораспо-
ложению, климату, историческим процессам (событиям) приобретения незави-
симости, национальным традициям, образу жизни, менталитету.

Отдельные исследователи могут заявить, что имеется в мировой практике 
для сравнения экономического уровня стран обобщающий показатель — ВВП 
(по ППС — паритету покупательной способности) на душу населения. Однако 
он имеет множество недостатков при его исчислении, особенно для стран, су-
щественно отличающихся по уровню экономического развития, менталитету 
и образу жизни населения.

Вышесказанное наглядно подтверждается данными по размеру ВВП по ППС 
на душу населения в карликовых странах, сравнимых с Республикой Южная Осетия 
по площади территории или по численности населения за 2018 год (таблица 1).

Уровень ВВП по ППС Южной Осетии — 4,2 тысячи долларов на душу насе-
ления, что значительно меньше, чем в других карликовых странах: Монако — в 44 
раза, Лихтенштейн — в 42,4 раза, Люксембург — в 25,8 раза, Сан-Марино — в 16,5 
раз, Острова Кайман — в 21 раз. Поэтому сравнение экономических показателей 
карликовых стран, приведенных выше, с РЮО будет некорректным.

1   URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 5 июня 2020 года).
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Таблица 1

ВВП по ППС на душу населения в карликовых странах за 2018 год

Место 
в рей-
тинге

Страна

ВВП по 
ППС на 

душу на-
селения 
тыс. дол-

ларов

Соотно-
шение 

ВВП 
к уровню 

РЮО,
разы

Страна

ВВП по 
ППС на 

душу на-
селения 
тыс. дол-

ларов

Соотношение 
ВВП к уровню 

РЮО,
разы

В мировом рейтинге стран Отсутствуют в мировом рейтинге

2 Люксембург 108,3 25,8 Монако 184,8 44,0

10 Сан-Марино 69,1 16,5
Лихтен-
штейн

178,1 42,4

54 Сент-Китс 27,7 6,6
Острова 
Кайман

88,0 21,0

124 Кабо-Верде 7,5 1,8
Гренлан-
дия

53,9 12,8

136 Самоа 5,7 1,4

Ф р а н -
цузская 
Полине-
зия

21,3 5,1

155
Маршалловы 
Острова

3,4 0,8
Ю ж н а я 
Осетия

4,2 1,0

Источник: [5; 6; 8].

Для нашего исследования во всех отношениях (географическое местора-
сположение, климат, однородная народность, менталитет, образ жизни, единый 
денежный знак — российский рубль) наиболее подходит сравнение социально-
экономического развития РЮО с соседней республикой — Северной Осетией, 
входящей в состав Российской Федерации.

То, что Республика Северная Осетия-Алания (РСО) не является суверенным 
государством, существенно не влияет на результаты анализа в экономической 
и социальной сфере. По численности населения (699,2 тысячи человек в 2018 году) 
РСО, в соответствии с критериями ООН, относилась бы, как и РЮО, к карликовым 
странам. По площади территория РСО (8,0 тысяч кв. км) в 2 раза превышает РЮО.

Если сравнивать ВВП на душу населения за 2018 год, то ВВП РЮО составляет 
98,2 тысячи рублей, а ВРП РСО — 183,3 тысячи рублей [7; 8]. Разница в объеме 
ВВП — 1,8 раза, но это не в десятки раз больше, как со странами, приведенны-
ми выше. Как было отмечено, показатель ВВП не отражает реальную картину 
развития экономики и уровень жизни населения любой страны. Размер ВВП 
зависит в основном от уровня товарно-денежных отношений и уровня оплаты 
труда в стране. В странах с высокой долей сельских жителей, как в Южной Осе-
тии (41,5%) и Северной Осетии (35,9%), товарно-денежные отношения часто 
компенсируются (замещаются) натуральным обменом в виде произведенных 
в личных подсобных хозяйствах продуктов растениеводства и животноводства 
для самообеспечения, а также частичной продажей продовольствия домохозяй-
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ством, но не через официальные торговые организации. Следует отметить, что 
в сельской местности различные услуги в домохозяйствах выполняются в основ-
ном собственными силами без привлечения официально зарегистрированных 
организаций. Поэтому основным источником доходов ВВП РЮО является 
оплата труда официально занятых в экономике (подавляющая доля которых тру-
дится в государственном и социальном секторе) — 75,7% от общей суммы ВВП 
в 2018 году, налоги составляют — 22,3%, а прибыль коммерческих предприятий 
(бизнеса) — всего 2,0% в общем объеме ВВП. Для сравнения, в структуре доходов 
ВВП РСО оплата труда наемных работников составляет 44,9%, налоги — 1,0%, 
прибыль и доходы бизнеса — 54,1% [7; 8].

В связи с этим интересно рассмотреть структуру занятых в отраслях эконо-
мики Южной и Северной Осетии.

Таблица 2
Структура занятых по видам экономической деятельности 

РСО и РЮО в 2018 году,%

Отрасли
РСО РЮО

Доля,% Доля,%

Всего 100,0 100,0

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 10,8 2,1

Промышленность 15,3 7,7

ЖКХ и бытовое обслуживание 4,3 10,7

Строительство 8,5 2,8

Торговля и общепит 17,4 7,5

Транспорт 7,0 1,0

Информация и связь 1,4 2,2

Государственное, административное управление и обеспечение 
военной безопасности;

9,1 27,0

Образование 9,7 18,7

Здравоохранение и социальные услуги 7,4 9,9

Культура, спорт, организации досуга и развлечений 1,7 7,0

Предоставление прочих видов услуг 7,4 3,4

Источник: [7; 8].
В соответствии с данными, представленными в таблице 2, в структуре занятых 

в РСО преобладают такие отрасли, как торговля, общепит (17,4%), промышлен-
ность (15,3%), сельское хозяйство, рыболовство (10,8%).

В структуре занятых РЮО в Топ-3 вошли государственное, административное 
управление и обеспечение военной безопасности (27,0%), образование (18,7%), 
ЖКХ и бытовое обслуживание (10,7%). Такое положение отражает существенное 
различие в экономике двух республик. В РЮО преобладают отрасли, обеспечи-
вающие функции государственного устройства самостоятельного государства. 
В РСО доминируют индустрии, способствующие экономическому развитию, 
в Северной Осетии, в отличие от РЮО, наиболее развиты промышленность, 
сельское хозяйство, торговля, транспорт. В основу экономики Республики Юж-
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ная Осетия положен принцип поддержки сферы социальных услуг населению 
и государственных обязанностей за счет финансовой помощи России. Отрасли 
экономики Республики развиты слабо и не могут через налоговые отчисления 
обеспечить государственный бюджет РЮО.

Для подтверждения вышесказанного рассмотрим структуру бюджетов РЮО 
и РСО (таблица 3).

Таблица 3
Структура консолидированных бюджетов РЮО и РСО за 2018 год 

и уровень доходов и расходов бюджета на душу населения.

Статьи бюджета

Республика Южная 
Осетия

Республика Северная 
Осетия

На душу 
населения

На душу 
населе-
ния, тыс. 
рублей

Структу-
ра,%

На душу 
населе-
ния, тыс. 
рублей

Структура,%
Соотношение 
РЮО к РСО, 

разы

Доходы, всего 133,1 100,0 47,2 100,0 2,8

Налоги и другие до-
ходы

26,0 19,5 22,5 47,7 1,2

Финансовая помощь 
(дотации)

107,1 80,5 24,7 52,3 4,3

Расходы, всего 143,3 100,0 46,6 100,0 3,1

Государственное 
управление

20,5 14,3 2,5 5,3 8,3

Правоохранительная 
деятельность и обес-
печение безопасно-
сти

28,2 19,7 0,3 0,6 100,4

Образование, спорт 29,1 20,3 17,3 37,2 1,7

Культура и искусство 4,9 3,4 1,8 3,8 2,7

Здравоохранение 17,7 12,4 4,8 10,2 3,7

Социальная политика 
(пенсии)

0,9 0,6 11,3 24,2 0,1

Сельское хозяйство 0,5 0,4 0,9 2,0 0,6

Прочие расходы
(нац. экономика, 
связь, ЖКХ, дорожное 
хозяйство и другие)

41,4 28,9 7,8 16,6 5,3

Источник: [7; 8].

В соответствии с данными таблицы 3, доходы из бюджета на душу населения 
в консолидированном бюджете РЮО составляют 133,1 тысячи рублей и превы-
шают доходы РСО (47,2 тысячи рублей) в 2,8 раза. Однако подавляющую часть 
доходов (80%) РЮО составляет финансовая помощь Российской Федерации.

При этом следует отметить, что налоговые поступления в Южной Осетии 
полностью остаются в консолидированном бюджете, а в Северной Осетии, в со-
ответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, остается 
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только часть налогов, а другая, более крупная доля направляется в федеральный 
бюджет. Затем из него всем субъектам выделяются дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. В 2019 году их из федерального бюджета России 
получили семьдесят два региона из восьмидесяти пяти.

Сумма дотации Республики Северная Осетия — Алания на одного жителя 
в 2019 году составила 13,5 тысячи рублей, Республики Дагестан — 21,8 тысячи 
рублей, Чеченской Республики — 21,6 тысячи рублей, Республики Саха (Яку-
тия) — 48,7 тысячи рублей [2].

В структуре расходов бюджета Южной Осетии наиболее существенная доля 
приходится на государственные нужды: госуправление, правоохранительную 
деятельность и обеспечение безопасности — и составляет 1/3 часть всех расходов. 
В бюджете Северной Осетии эти траты насчитывают всего 6%. Сумма расходов 
на душу населения по другим статьям бюджета в Южной Осетии значительно 
превышает аналогичные статьи расхода бюджета Северной Осетии, например, на 
здравоохранение — в 3,7 раза, на культуру и искусство — в 2,7 раза, на образование 
в — 1,7 раза, на развитие экономики, ЖКХ, дорожное строительство — в 5,3 раза. 
Низкие расходы РЮО по статье «социальная политика», в сравнении с РСО, 
объясняются тем, что в России существенная доля выплат пенсий покрывается 
не за счет пенсионного фонда, как в РЮО, а бюджетными средствами.

Рассмотрим отдельные экономические показатели Республики Южная Осетия 
в сравнении с Республикой Северная Осетия (таблица 4).

Таблица 4

Объем произведенной продукции и выполненных услуг 
в РСО и РЮО по основным видам экономической деятельности, 

всего и на душу населения за 2018 год

Виды экономической 
деятельности

РСО РЮО Соотношение 
на душу насе-
ления РСО/

РЮО, раз

Всего, 
млрд ру-

блей

На душу 
населения 

тыс. рублей

Всего, 
млрд 

рублей

На душу 
населения 

тыс. рублей

Продукция промыш-
ленности

28,4 40,6 0,91 16,1 2,5

Продукция сельского 
хозяйства

25,8 36,9 0,98 17,4 2,1

Строительство 19,2 27,4 1,33 23,6 1,2

Торговля розничная 
и оптовая

153,1 219,0 1,32 23,4 9,3

Платные и бытовые 
услуги (коммунальные, 
транспортные, связь, 
ремонт жилья, тран-
спорта, оборудования)

29,3 41,9 1,16 20,6 2,0

Итого 404,7 3,3 6,87 121,6 3,3

Источник: [7; 8].
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В соответствии с данными таблицы 4, объем произведенной продукции 
и выполненных услуг в РСО по основным видам экономической деятельности 
на душу населения значительно превышает уровень в РЮО. Так, в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, платных и бытовых услугах — более чем в 2 раза, но 
особенно большая разница в сфере торговли — более чем в 9 раз.

На существенные различия в уровнях развития отраслей экономики ре-
спублик влияет множество факторов, таких как — государственное устройство 
молодого государства РЮО, уровень оплаты труда, природно-географическое 
расположение, ландшафт, исторически сложившийся образ жизни населения 
и другие. В отличие от Южной Осетии Северная Осетия, являясь субъектом 
Российской Федерации и имея удобные транспортной сети, широко реализует 
возможности производственной кооперации и хозяйственных связей с другими 
регионами России [3].

Что касается аграрной сферы экономики, то и здесь сравнение не в пользу 
РЮО. Посевная площадь РСО в 70 раз превышает посевную площадь РЮО. 
Среднедушевые денежные доходы населения в РСО (23,0 тысячи рублей) больше, 
чем в РЮО (9,6 тысячи рублей), в 2,4 раза. Горный ландшафт на подавляющей 
части (90%) РЮО не позволяет, как в РСО, широко развивать земледелие и про-
мышленность. Сельское хозяйство Южной Осетии находится на низком уровне 
и практически неэффективно. В условиях малоразвитой экономики качество 
жизни населения в РЮО не удовлетворяет современным требованиям.

Для решения имеющихся проблем в экономике и дальнейшего ее развития 
Министерством экономического развития РЮО разработана «Стратегия соци-
ально-экономического развития РЮО до 2030 года» (в дальнейшем Стратегия), 
которая законодательно утверждена В РЮО. В документе детально проработаны 
слабые и сильные стороны экономики Республики, обозначены приоритеты 
развития, поставлены цели и задачи для каждой отрасли экономики. Намечены 
ключевые пути развития экономики РЮО и разработаны основные мероприятия 
по выполнению Стратегии [9].

В документе отмечены достоинства Республики для развития экономики, 
такие как существующие в большом объеме рекреационные, агроклиматические 
и минеральные ресурсы, благоприятные природно-климатические условия для 
садоводства и животноводства. В Стратегии грамотно и обоснованно проработаны 
направления развития экономики, в первую очередь создание конкурентоспособ-
ного сельского хозяйства, ориентированного на экологически чистую продукцию 
и поставки ее в Российскую Федерацию и страны ЕС.

Следует обратить особое внимание на создание мощной туристической базы 
в РЮО, а также, учитывая особую актуальность в мировом сообществе укрепления 
здоровья населения в условиях возрастающих внешних инфекционных вызовов, 
создание сети санаторно-курортных учреждений. Актуально увеличение про-
изводства питьевой и минеральной воды, спрос на которую постоянно растет.

С целью энергетической безопасности государства необходимо развивать 
гидроэнергетику и другие возобновляемые источники энергии, которые особенно 
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актуальны для территории РЮО. Особую важность для развития экономики любой 
страны имеет транспортно-логистическая инфраструктура. Для финансового обес-
печения реализации приоритетных направлений развития экономики требуется 
создание в Южной Осетии комфортных условий для иностранных инвесторов.

В соответствии со Стратегией РЮО в 2019 году разработана и утверждена 
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию 
РЮО на 2020–2022 годы с бюджетом 4,5 млрд рублей, которая включает в себя 52 
мероприятия, направленных на продолжение строительства объектов социального 
назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры [10].

В число проектов Инвестиционной программы входят следующие, наиболее 
эффективные.

1. «Создание яблоневого сада интенсивного типа на 50 га». Производст-
венная мощность до 2,3 тысячи тонн яблок в год с инфраструктурой 
хранения, товарной сортировкой, калибровкой и упаковкой фруктов. 
Объем инвестиций составляет 240 млн рублей

2. «Организация завода по производству питьевой воды мощностью 6000 
бутылок в час». Объем инвестиций — 134 млн рублей.

3. «Строительство многофункционально торгово-развлекательного ком-
плекса, общей площадью 3485 кв. м». Объем инвестиций — 163,7 млн 
рублей.

4. «Организация производства непрерывного базальтового волокна на 
200 тонн в год и изделий на его основе». Объем инвестиций — 238 млн 
рублей [4].

Стратегическое планирование, реализация механизмов привлечения инвес-
тиций и программно-целевое управление становятся важнейшими инструментами 
в деятельности государственного управления республикой [1].

Заключение
Исходя из территориальной близости, однородности населения, единого 

денежного знака (российский рубль), тесных торговых связей Южной и Север-
ной Осетии, естественно возникает необходимость в значительном расширении 
экономического сотрудничества двух республик, развитии деловых связей и ре-
ализации совместных экономических проектов.

Успешное выполнение Стратегии Республики Южная Осетия и расширение 
экономического сотрудничества с Республикой Северная Осетия-Алания и дру-
гими регионами России позволит значительно поднять уровень экономики РЮО 
и, соответственно, качество жизни населения.
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Оценочные критерии эффективности 
реализации социально- экономической 

политики регионов

В статье обобщены основные подходы к оценке эффек-
тивности региональной социально- экономической политики, 
систематизированы показатели, связанные с экономическими 
и социальными аспектами, рекомендуемые для оценки уровня 
социально- экономического развития региона в современных эко-
номических реалиях. Показаны возможные способы использова-
ния комплексного подхода в системе оценки развития регионов 
и представлены результаты рейтингования территориальных обра-
зований ЦФО, использование которых способствует выстраива-
нию системы стратегического планирования на основе достигну-
тых экономических критериев регионов-«флагманов» и адаптации 
механизма их управления в индивидуальную практику.

Ключевые слова: социально- экономическая политики регио-
нов, оценка уровня социально- экономического развития, показа-
тели.

Введение
В настоящее время происходит пересмотр основных 

механизмов государственного управления, включая и си-
стему управления отдельными территориальными образо-
ваниями Российской Федерации. В связи с этим усилива-
ется актуальность разработки методологии оценки уровня 
социально- экономического развития регионов и других 
административно- территориальных единиц. Актуальность 
темы исследования обусловлена и адаптационными про-
цессами, требующими изменения механизмов и подходов 
реализации государственного управления. Насущным 
и актуальным остается решение вопроса становления 
эффективной системы реализации мер государственно-
го воздействия на социально- экономическое процессы 
в обществе, который требует глубокой методической под-
держки и практической апробации.

Предметом исследования являются отношения, воз-
никающие при реализации социально- экономической 
политики региона.

Объект исследования локализирован в пределах ЦФО.
Цель исследования: разработать оценочные критерии 

эффективности реализации социально- экономической 
политики регионов.
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Задачи исследования:
1) исследование современных авторских позиций и подходов;
2) определение статистических показателей оценки уровней социального 

и экономического развития регионов;
3) оценка социального и экономического развития регионов ЦФО.
Научная новизна исследования раскрывается через разработку алгоритма 

оценивания уровня социально- экономического развития регионов; уточнение 
системы показателей, количественно и качественно отражающих уровень эко-
номического и социального развития; оценку социального и экономического 
развития регионов ЦФО на основе авторского подхода.

Обзор литературы
В современной научной литературе представлены авторские модели и мето-

ды, направленные на модифицирование существующих методик комплексной 
оценки уровня социально- экономического развития регионов, посредством по-
иска оптимальной системы индикаторов социально- экономического развития, 
учитывающей изменения экономической формации.

Значительный вклад в данном направлении внесли Е. М. Бухвальд, 
О.Б.Иванов, Т. П. Скуфьина и С. В. Баранова, В. П. Самарина, А. Н. Гирина и дру-
гие ученые [3; 9; 11; 12]. Достаточно интересны, на наш взгляд работы С. Г. Све-
тунькова, А. В. Заграновской, И. С. Светунькова. В разработанной авторской 
методике они предприняли попытку использования индексного и эконометри-
ческих методов исследования [3;11].

Социально- экономическое положение территориальных образований играет 
важнейшую роль в развитии экономики. Сегодня этот аспект по-прежнему акту-
ален, так  как современное научное сообщество посвящает свои работы вопросам 
формирования стратегии регионального развития и выбору оптимальных форм 
оценки эффективности социально- экономической политики. В данном аспекте 
интерес представляют коллективные публикации А. В. Полянина, О. В. Рудаковой, 
Т. А. Головиной и других авторов [7; 11; 12].

Методология исследования
Исследование проведено на основе сравнительного анализа, метода эксперт-

ных оценок, метода суммы мест, оценки социально- экономического развития 
региона [1], комплексной научно- методической оценки социально- экономических 
отношений при разработке управленческих решений [5].

Обобщение действующих методик и разработанных авторских подходов позволи-
ло представить алгоритм проведения аналитических процедур, включающий 5 основ-
ных этапов на рисунке 1, достаточно подробно описанных в трудах Л. Р. Слепневой [3].

Для количественной оценки региональной асимметрии по уровню социально- 
экономического развития авторами предложено использовать соотношение 
анализируемого показателя по отдельному региону и средней арифметической 
его величине по группе регионов.

Оценочные критерии эффективности  реализации ...
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На рисунке 2 отражены показатели, связанные с экономическими и социаль-
ными аспектами, рекомендуемые для оценки уровня социально- экономического 
развития региона. Наличие достаточного количества методических подходов 
позволяет учитывать  неоднородность регионов.

Рисунок 1. Алгоритм оценивания уровня социально- экономического развития 
регионов.

Рисунок 2. Система показателей, количественно и качественно отражающих 

уровень экономического и социального развития

Наличие достаточного количества методических подходов к оценке 

уровня социально-экономического развития регионов позволяет учитывать их 

неоднородность.

Результаты исследования

Именно неоднородность порождает уровень дифференциации 

регионального развития и необходимость выбора наиболее значимых и 

объективных критериев, используемых в оценке.

Отсюда, наиболее актуальным является вопрос проведения 

сравнительного анализа уровня развития отдельных территориальных 

образований с использованием разработанных критериев и показателей,

отраженных в таблице 1. 

Система показателей, характеризующих уровень социально-экономического 
развития регионов

Показатели, характеризующие 
уровень экономического развития 

Показатели, характеризующие 
уровень социального развития 

Валовой региональный продукт 
на душу населения

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
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доходы населения
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капитал на душу населения
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хозяйства на душу населения

Соотношение среднедушевых 
доходов и среднедушевого 
прожиточного минимума

Уровень зарегистрированной 
безработицы в регионе

Рисунок 2. Система показателей, количественно и качественно отражающих уровень 
экономического и социального развития
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Результаты исследования
Именно неоднородность порождает уровень дифференциации регионального 

развития и необходимость выбора наиболее значимых и объективных критериев, 
используемых в оценке.

Отсюда, наиболее актуальным является вопрос проведения сравнительного 
анализа уровня развития отдельных территориальных образований с использо-
ванием разработанных критериев и показателей, отраженных в таблице 1.

Таблица 1
Показатели уровня экономического развития регионов ЦФО
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Ивановская область 1,023 185,8 29,9 162,1 15,1

Липецкая область 1,156 498,0 128,5 256,6 115,3

Орловская область 0,755 214,3 49,6 130,4 67,2

Тульская область 1,49 555,9 154,8 289,5 61,6

Белгородская область 1,55 785,6 134,2 336.1 245,1

Владимирская область 1,39 415,6 74,3 225,7 29,1

Калужская область 1,016 417,1 86,5 197,1 41,3

Курская область 1,123 387,6 119,9 213,3 130,4

Тамбовская область 1,139 300,6 93,9 200,5 129,8

Брянская область 1,22 307,7 59,7 251,1 86,6

Ярославская область 1,27 510,6 80,3 235,0 33,0

Рязанская область 1,12 360,6 57,0 191,6 51,6

Московская область 7,43 3803,0 897,8 2346,1 90,6

Смоленская область 0,95 281,9 71,3 169,7 23,6

Воронежская область 2,3 865,2 279,2 552,0 200,9

Костромская область 0,65 165,9 22,4 102,5 16,1

Тверская область 1,3 384,0 104,1 223,7 37,1

Ср. значение показателя 1,58 614,1 143,7 359,2 80,9

Источник: составлено авторами с использованием статистических данных [2; 4]

Исследуя показатели социально- экономического развития отдельных реги-
онов ЦФО, следует обратить внимание на различия в значениях, представленных 
в таблице 1:

— наибольшая численность населения наблюдается в Белгородской, Брян-
ской, Владимирской, Московской, Тульской, Ярославской областях;

— объемы ВРП значительно превышают средний уровень по ЦФО 
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в Белгородской, Воронежской, Московской областях;
— наибольшие суммы вложения средств в инвестирование основного капи-

тала наблюдается по таким областям, как Воронежская и Московская;
— наиболее активно сельскохозяйственное производство развито в Белго-

родской, Воронежской, Курской и Тамбовской областях.
На основании представленных показателей социально- экономического раз-

вития отдельных территориальных образований ЦФО можно объективно судить 
о дифференциации исследуемых критериев, при этом абсолютным лидером по 
большинству из них выступает Московская область.

С целью более объективной оценки уровня социально- экономического 
развития и сглаживания влияния отдельных факторов представим комплексную 
оценку с использованием метода суммы мест.

На рисунке 3 представлено ранжирование исследуемых областей с целью 
получения обобщающей оценки в уровне достижения показателей социально- 
экономического развития.

Так, абсолютными лидерами по уровню социально- экономического положе-
ния в ЦФО являются Белгородская, Воронежская, Московская области. Именно 
они имеют наивысшие рейтинговые баллы.

Самые низкие значения показателей социально- экономического развития 
наблюдаются в Костромской, Ивановской, Орловской и Смоленской областях.

- наибольшие суммы вложения средств в инвестирование основного 

капитала наблюдается по таким областям, как Воронежская и Московская; 

- наиболее активно сельскохозяйственное производство развито в 

Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областях.

На основании представленных показателей социально-экономического 

развития отдельных территориальных образований ЦФО можно объективно 

судить о дифференциации исследуемых критериев, при этом абсолютным 

лидером по большинству из них выступает Московская область. 

С целью более объективной оценки уровня социально-экономического 

развития и сглаживания влияния отдельных факторов представим 

комплексную оценку с использованием метода суммы мест. 

На рисунке 3 представлено ранжирование исследуемых областей с 

целью, получения обобщающей оценки в уровне достижения показателей 

социально-экономического развития.

Рисунок 3. Ранжирование регионов, входящих в ЦФО по уровню 

достижения показателей экономического развития. 

Так, абсолютными лидерами по уровню социально-экономического 

положения в ЦФО являются Белгородская, Воронежская, Московская области. 

Именно они имеют наивысшие рейтинговые баллы.

6
13

20 20
30

37
44 44 44 46 47 51

60 66
76 80 80

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Рейтинг в баллах

Рисунок 3. Ранжирование регионов, входящих в ЦФО по уровню достижения 
показателей экономического развития.

Однако учитывая, что среднее рейтинговое значение может быть опреде-
лено в пределах 43 баллов, к аутсайдерам в данном случае из 17 анализируемых 
регионов стоит относить Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Орловскую 
и Смоленскую области.

Отдельными показателями уровня социально- экономического положения 
региона являются критерии, позволяющие оценить степень удовлетворенности 
населения условиями жизнеобеспечения. Для этого используются показатели 
и критерии, характеризующие непосредственно уровень социальной политики 
региона, отраженные в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели социальной эффективности региональной политики ЦФО
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Ивановская область 25669,6 524,8 22,4 19407,0 24503,0

Липецкая область 31834,7 600,6 22,9 24919,0 30010,0

Орловская область 27062,7 367,8 18,2 20217,0 24895,0

Тульская область 34196,7 790,3 30,6 22394,0 2720,8

Белгородская область 31579,6 824,5 32,6 24596,0 30778,0

Владимирская область 31265,0 719,7 33,8 30460,0 23539,0

Калужская область 37745,7 548,4 21,4 23354,0 29129,0

Курская область 29914,2 573,4 23,0 21566,0 27275,0

Тамбовская область 26450,8 506,5 20,6 21764,0 26828,0

Брянская область 27330,3 609,6 24,0 22871,0 26585,0

Ярославская область 33876,5 662,8 36,4 21314,0 27055,0

Рязанская область 31966,8 525,9 22,0 19709,0 25441,0

Московская область 50722,8 4142,5 110,4 35199,0 44707,0

Смоленская область 29342,8 508,4 26,3 20633,0 25888,0

Воронежская область 31266,3 1183,1 43,3 31907,0 30289,0

Костромская область 27526,8 317,6 14,4 19569,0 23716,0

Тверская область 30521,5 683,4 27,9 19992,0 25125,0

Ср. значение показателя 31663,1 828,78 31,19 23521,8 26381,4

Источник: составлено автором с использованием статистических данных [2; 4]

Обобщенные в таблице 2 показатели, характеризующие социальную эффек-
тивность проводимой региональной политики, позволили заключить, что:

— среднемесячная заработная плата 1 работника составляет около 31663,1 руб-
лей, при этом ниже данного уровня находятся показатели таких регионов, как 
Ивановская, Орловская, Курская, Тамбовская, Брянская, Смоленская и Ко-
стромская области;

— выше среднерегионального уровня по численности безработных нахо-
дятся показатели в Белгородской, Владимирской, Ярославской, Московской, 
Воронежской областях;

— средний уровень потребительских расходов на 1 человека в ЦФО составил 
около 23521,8 руб лей, при этом ниже данного уровня имеют уровень расходов жители 
Ивановской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Костромской и Тверской областей.
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Ранжирование регионов по уровню достижения социальных показателей 
представим на рисунке 4.

Ранжирование регионов по уровню достижения социальных показателей

представим на рисунке 4. 

Рисунок 4. 

Ранжирование регионов, входящих в ЦФО по уровню эффективности 

социальной политики

На основании представленных расчетов следует, что усредненное 

значение эффективности реализации социальной политики составляет около 

48 баллов. Более половины рассматриваемых из рассматриваемых регионов 

(Брянская Ивановская, Костромская, Курская, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская области) имеют уровень эффективности 

социальной политики ниже среднего значения по федеральному округу.

Представленные расчеты позволяют заключить, что с учетом 

рейтингования регионов по уровню социально-экономического развития и 

использования показателей экономической направленности низкие значения 

отмечались лишь в Костромской, Ивановской, Орловской, Смоленской и 

Калужской областях.
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Рисунок 4. Ранжирование регионов, входящих в ЦФО по уровню эффективности 
социальной политики.

На основании представленных расчетов следует, что усредненное значение 
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Представленные расчеты позволяют заключить, что с учетом рейтингова-
ния регионов по уровню социально- экономического развития и использования 
показателей экономической направленности низкие значения отмечались лишь 
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При реализации социально- экономической политики в регионах основной 
задачей является достижение определенного уровня основных экономических 
показателей, а не формирование оптимальных социальных условий.

Оценка уровня социально- экономической политики представлена на рисунке 5 
и включает в себя все исследуемые показатели и выстраивание итогового рейтинга.

Оценка уровня социально-экономической политики представлена на 

рисунке 5, и включает обобщение все исследуемые показатели и выстраивание

итогового рейтинга. 

Рисунок 5. 

Ранжирование регионов ЦФО по уровню эффективности социально-

экономической политики. 

На основании представленных расчетов следует, что ниже среднего 

уровня (91 балл) в рейтинге ранжирования регионов ЦФО, находятся 

Брянская, Костромская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская

Смоленская, Тамбовская, Тверская области. В основе их стратегического 

планирования целесообразно установить показатели регионов-лидеров 

проведённого рейтингования.

Заключение

Остановимся на следующих выводах:

- комплекс показателей, связанных с экономическими и социальными 

аспектами, наиболее часто используемый в процессе определения 

регионального уровня социально-экономического развития, позволяет 

получить достаточно объективную оценку результативности 

функционирования территориального образования;

17 29 36
53 63 70

86 86 89 93 96
116 129

144 153 165

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Рейтинг в баллах

Рисунок 5. Ранжирование регионов ЦФО по уровню эффективности социально- 
экономической политики.
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На основании представленных расчетов следует, что ниже среднего уровня 
(91 балл) в рейтинге ранжирования регионов ЦФО находятся Брянская, Костром-
ская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская Смоленская, Тамбовская, 
Тверская области. В основе их стратегического планирования целесообразно 
установить показатели регионов- лидеров проведенного рейтингования.

Заключение
Остановимся на следующих выводах:
— комплекс показателей, связанных с экономическими и социальными аспек-

тами, наиболее часто используемый в процессе определения регионального уровня 
социально- экономического развития, позволяет получить достаточно объективную 
оценку результативности функционирования территориального образования;

— использование комплексного подхода к системе оценки развития регионов 
позволяет снизить степень влияния дифференциации регионального развития 
при проведении аналитических процедур;

— рейтингование территориальных образований по уровню достижения 
социально- экономических показателей способствует выстраиванию системы 
стратегического планирования на основе достигнутых экономических критериев 
регионов-«флагманов» и адаптации механизма их управления в индивидуальную 
практику.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

Некоторые аспекты коммерциализации 
образовательных инноваций в России

В последние годы инновации играют значительную роль 
в развитии российской и зарубежной экономики. Процессы циф-
ровизации и глобализации способствуют созданию большого ко-
личества инноваций во всех сферах человеческой деятельности, 
в том числе и в образовании. С целью получения экономического 
эффекта инновации необходимо коммерциализировать. В данной 
статье проанализированы основные подходы к проблеме коммер-
циализации, представленные в научной литературе различными 
исследователями. В статье сформулированы основные проблемы, 
препятствующие развитию инноваций, определены направления 
развития, сделан вывод о подготовке инновационных менеджеров 
для России, представлен зарубежный опыт поддержки перспек-
тивных идей. Автор приводит практические примеры поддержки 
инновационного предпринимательства в российских вузах. Сделан 
вывод об инновационном развитии государства путем интеграции 
науки, образования и производства и дальнейших перспективах 
управления процессом коммерциализации разработок и положи-
тельном влиянии на экономическое развитие государства.

Ключевые слова: инновация, коммерциализация инноваций, 
интеграция, университет, инновационный менеджер.

Процессы цифровизации мировой экономики в по-
следние годы развиваются стремительно. Количество 
информации увеличилось многократно, образуя значи-
тельные массивы данных, чаще именуемые англоязычным 
термином bigdata. Процессы информатизации и цифро-
визации способствуют созданию большого количества 
инноваций в различных отраслях человеческой деятель-
ности, в том числе и в образовании [5, с. 2].

Стоит согласиться с исследователями А. Б. Симоно-
вым, Н. И. Войлошниковой, И. А. Тарасовой, которые 
пишут, что «инновационная сфера российской экономики 
не может рассматриваться в отрыве от мировой» [11].

Мировая образовательная среда сегодня существует 
в тесном взаимодействии с мировой наукой и экономикой, 
образуя триединый механизм «наука-образование-произ-
водство». В последние годы в России активно проходят 
процессы интеграции в мировое образовательное про-
странство [8; 9].

В результате научной и научно-практической деятель-
ности университетов появляются инновационные идеи 
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и разработки, которые при благоприятном прогнозе возможно коммерциализиро-
вать с целью получения экономического результата. В мировой практике сущест-
вуют механизмы содействия и поддержки инновационного предпринимательства, 
в том числе и вузовских инноваций. В российской системе образования имеется 
тенденция к созданию большого количества инноваций, но большинство из них, 
к сожалению, не находят применения. Каковы же причины такого положения дел?

Для начала рассмотрим подробнее существующую систему подхода к коммер-
циализации инноваций в России. Обзор научной литературы и изучение практики 
российской высшей школы показали, что есть два подхода к определению места 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в высшей 
школе. Оба объединяет положение, в соответствии с которым деятельность по 
коммерциализации РИД относится к типовому циклу создания инновации, ко-
торый, в свою очередь, находится в интервале от возникновения идеи до вывода 
готового инновационного продукта на рынок.

Сторонники первого подхода выделяют коммерциализацию РИД в качестве 
отдельного этапа (или нескольких этапов) в общем цикле создания инновации. 
По мысли исследователя А. С. Бовкуна, деятельность по коммерциализации огра-
ничена этапом внедрения инновации путем пробного размещения на рынке [4]. 
Этого же мнения придерживается исследователь Р. А. Хайруллин, говоря о двух 
фазах процесса коммерциализации: вывода продукта на рынок и его масштабного 
распространения. Авторы С. Н. Ершов, А. С. Ершов, Н. О. Гошков, Р. К. Коротков, 
являющиеся также сторонниками данного подхода, придерживаются 3-стадийной 
концепции коммерциализации РИД, в которую входит: отбор РИД, подлежащих 
коммерциализации, обеспечение правовой охраны полученных результатов, 
капитализация.

Сторонники второго подхода не выделяют процесс коммерциализации РИД 
в отдельный этап, считая единым процесс по созданию инновации и ее коммер-
циализации. Сущность подхода состоит в том, что предмет коммерциализации 
не выделяется из предмета инновационной деятельности. Его сторонниками 
являются А. Н. Асаул, А. Б. Гусев, С. И. Морозов, Е. Б. Смирнов. Этой же позиции 
придерживается исследователь М. Г. Балыхин, справедливо считая, что «деятель-
ность вуза по коммерциализации РИД в масштабе вуза шире, чем деятельность 
по созданию одного конкретного инновационного продукта» [1, с. 283].

В последние несколько десятилетий в России произошли значительные 
изменения в общественно-политической и экономической жизни, результатом 
которых явилось разрушение связей между вузовской наукой и производством, 
что привело к целому ряду проблем в данной области.

Основными трудностями, сдерживающими развитие инновационной дея-
тельности в России, можно считать:

• низкие темпы развития производства;
• устаревший технологический парк оборудования;
• «вымывание» инженерных кадров;
• слабый приток молодых специалистов;
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• длительный период разработки инновационных продуктов и высокие 
риски их внедрения;

• отсутствие менеджеров нового склада, готовых продвигать инновацион-
ные разработки на предприятиях;

• слабая инновационная инфраструктура в большинстве вузов;
• пробелы в юридическом законодательстве, регулирующем деятельность 

малых предприятий в структуре вузов, а также вопросы интеллектуаль-
ной собственности.

Проблемы охватывают не только сферу производства, но и смежные области. 
Согласимся с исследователями Е. Г. Чмышенко, Е. В. Чмышенко и Е. В. Самсо-
новой, что перспективное развитие экономики России напрямую зависит от 
интеграции науки, образования и производства, что позволит решить многие 
сложности, связанные с дальнейшим развитием инновационной и интеллектуаль-
ной деятельности вуза и производства, а также переподготовки кадров [17, с. 58].

Исследователь М. Г. Балыхин справедливо замечает, что «если рассматривать 
цикл создания инновационного продукта как отдельный проект, то деятельность 
вуза по коммерциализации РИД должна носить мультипроектный характер» [1]. 
Данную точку зрения разделяют и другие исследователи, в частности Ю. А. До-
рошенко, И. О. Малыхина, О. Г. Тихомирова [7; 15].

В последнее время в сфере инноваций произошли некоторые сдвиги, но они 
очень незначительные. Одним из путей решения проблем в области инноваци-
онной деятельности России является увеличение числа студентов, вовлеченных 
в научно-исследовательскую работу. Развитие инновационной активности моло-
дежи осуществляется на основе различных форм и способов. Кратко остановимся 
на некоторых.

В последние годы различные ассоциации совместно с университетами проводят 
конкурсы стартапов для молодежи и студентов, где большинство из них имеют 
возможность не просто предложить свою бизнес-идею. Наиболее интересные 
проекты, как правило, представляют на выставках, где также существует реальная 
возможность превратить идею в коммерческий проект. Реализация успешных 
разработок такого рода важна как для студента, так и для университета.

Еще одной формой инновационной и предпринимательской активности 
является создание на базе вузов бизнес-инкубаторов, в которых успешные идеи 
превращаются в коммерческие проекты. На первых порах они получают поддер-
жку со стороны университета и государства (налоговые льготы), что позволяет 
им окрепнуть и начать самостоятельную деятельность.

Следующей формой развития инновационного предпринимательства явля-
ется создание на базе вуза малых инновационных предприятий (МИП). Данная 
форма является коммерчески наиболее успешной, так как создается чаще всего 
для реализации какого-либо проекта, имеющего коммерческий интерес со сто-
роны заказчиков, готовых взаимодействовать с МИПом на длительной основе.

В течение многих лет одной из традиционных форм взаимодействия вуза 
и предприятия является производственная практика. Однако, в связи с изменив-
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шимися экономическими условиями в последние два десятилетия ее значение 
снизилось. По существующим стандартам продолжительность практики на 
предприятии для студентов третьего курса составляет две недели. За это время 
слушатель только успевает ознакомиться с некоторыми аспектами практической 
деятельности. На четвертом курсе практика посвящена сбору материала для ди-
пломной работы выпускника. Таким образом, студенты не представляют ника-
кого интереса для предприятия, а о научной составляющей речь вообще не идет. 
Как следствие этого процесса — разрушение научно-производственных связей. 
В последние годы некоторые руководители осознали необходимость передачи 
практического опыта молодому поколению, что дало стимул возрождению ин-
ститута наставничества в России [3].

Раскрывая тему нашего исследования, можно сделать вывод, что дальней-
шее развитие и управление процессом коммерциализации связано с развитием 
дополнительных возможностей взаимодействия предприятия и вуза.

• Непосредственное участие предприятий в образовательном процессе, 
начиная с 1-го курса, направленное на выявление, развитие и перспек-
тивное сотрудничество студентов и производства: написание работ, те-
матика которых имеет практическую значимость, выполнение группо-
вых проектов в интересах предприятия.

• Развитие сотрудничества профессорско-преподавательского состава со 
специалистами предприятий в вопросах создания практико-ориентиро-
ванных программ для бакалавров и магистров, разработка и включение 
в учебный план спецкурсов [2].

• Стимулирование выпускников к созданию инновационных продуктов 
с целью дальнейшей реализации в пространстве «вуз-предприятие».

• Создание кадрового резерва из перспективных выпускников на предпри-
ятии.

• Создание совместных лабораторий.
• Развитие целевых программ обучения.
К сожалению, текущая ситуация осложнена рядом проблем. Разрушение 

устойчивых связей «вуз-предприятие» привело к тому, что навыки наиболее 
успешных выпускников не используются, при этом страдают обе стороны: вы-
пускники не находят применения своим способностям и современным навыкам 
(в том числе работы с новым программным обеспечением) и не могут найти 
работу по специальности, а на предприятиях не происходит приток молодых 
кадров, что является препятствием на пути развития инноваций и преодоления 
экономического кризиса в России (четвертая промышленная революция) [10].

В частности, большинство бакалавров и магистров имеют высокий уровень 
владения современными электронными устройствами, программными продукта-
ми, поисковыми системами. При этом многие из них не знают, в какой области 
и каким образом эти навыки могут быть применены. В то же время в реальном 
секторе экономики складывается обратная ситуация: имеется достаточно боль-
шое количество задач, требующих современного подхода (в том числе создания 
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программного обеспечения), которые необходимо решать, но при этом требуется 
глубинное знание специфики проблемы. Как показывает практика, привлечение 
внешних исполнителей не всегда имеет нужный эффект. Во-первых, заказчик не 
всегда может сформулировать техническое задание таким образом, чтобы испол-
нитель при разработке продукта учел все нюансы создаваемого продукта. При этом 
заказчик и исполнитель представляют итоговый продукт совершенно по-разному. 
Вторая сложность состоит в том, что при отладке программного обеспечения часто 
выясняется, что определенные моменты все же не были учтены, а внесение изме-
нений в продукт представляет большие сложности, а в некоторых случаях — невоз-
можно. Так или иначе, данные операции приводят к дополнительным временным 
и финансовым затратам. В-третьих, дальнейшее использование программного 
продукта требует внесения постоянных изменений и корректировок, связанных 
с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия.

В качестве предложений по улучшению ситуации можно рекомендовать сле-
дующее. При развитии сотрудничества между предприятием и вузом талантливые 
студенты начальных курсов направляются на предприятие регулярно, изучая 
его деятельность в разных подразделениях. Таким образом, они не просто прио-
бретают практический опыт, но и могут применить и продемонстрировать свои 
навыки. В этом случае обе стороны получают взаимную выгоду — предприятие 
имеет возможность приобрести программный продукт за сравнительно неболь-
шие финансовые вложения, возможность получения перспективного молодого 
специалиста, на обучение которого не требуется большого количества времени, 
а студент — перспективу трудоустройства либо включения в кадровый резерв. При 
этом на созданный программный продукт может быть получено свидетельство 
о регистрации авторского права на электронный ресурс.

Еще одним перспективным направлением развития является создание в вузе 
профильных базовых кафедр. Учреждение таких структур взаимовыгодно для 
обеих сторон: вуза и предприятия. Первый привлекает для обучения студентов 
преподавателей-практиков. Студенты приобретают ценные профильные знания. 
Одновременно с этим предприятие имеет возможность выявить потенциальных 
работников из числа способных студентов.

Большая сложность в коммерциализации инноваций в вузе связана с тем, 
что научно-преподавательский состав, создающий инновационные продукты, 
не обладает способностями их продвижения на рынке. В мировой практике эту 
функцию выполняют инновационные менеджеры. Для российской действи-
тельности это достаточно новое направление. В отличие от менеджеров общей 
квалификации, инновационные менеджеры должны иметь дополнительное об-
разование в области инноваций. Изучение инновационных процессов позволит 
понять их сущность, определить сферу применения и презентовать разработку 
потенциальным заказчикам и потребителям. Для приобретения практических 
знаний желателен опыт работы в данной сфере или прохождение стажировки. 
Основными задачами инновационных менеджеров, реализуемыми на практике, 
являются: исследование конъюнктуры рынка, изучение и прогнозирование спроса 
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на научно-техническую продукцию и на научные разработки. Специалистов такого 
рода отечественная высшая школа пока не готовит. Отсутствуют разработанные 
программы подготовки по данному направлению. Очевидно, что в настоящее 
время возникла большая необходимость в мерах государственной поддержки таких 
кадров. Необходимо разработать программы обучения по данному направлению. 
При их разработке необходимо привлечение зарубежных специалистов, имеющих 
опыт работы в данном направлении, либо российских специалистов, прошедших 
стажировку. Конечно, это достаточно длительный процесс, но необходимый для 
российской системы образования и ее интеграции в мировую образовательную 
среду [7; 8; 9; 11].

Заслуживают также внимания исследования ученых М. В. Люлюченко, 
Ю. И. Селиверстова, предлагающих создание на государственном уровне инноваци-
онной экосистемы, направленной на активизацию инновационной деятельности. 
По мнению авторов, «инновационная экосистема — это совокупность благопри-
ятных условий и инфраструктурных элементов между бизнесом и поставщиком 
знаний (наукой), направленных на активизацию инновационной деятельности». 
Отметим, что процесс формирования инновационной экосистемы затрагивает 
национальный, региональный, корпоративный и индивидуальный уровни. При 
этом важным элементом данной системы является формирование инновацион-
ной экосистемы университета, которая представляет собой открытую систему, 
направленную на эффективное взаимодействие 3-х элементов: университета, 
бизнеса и государства (модель тройной спирали) [12, с. 63].

В последние годы получает распространение парадигма «четырехзвенной 
спирали», которая включает в себя «тройную спираль» и институты гражданского 
общества, которые не только являются конечными потребителями инноваций, 
но и способствуют их дальнейшему развитию [22].

Развитию инновационной и предпринимательской активности способствуют 
также нижеперечисленные структуры и формы.

Научные парки создаются с целью дальнейшего развития исследований, 
которые уже реализовали свой потенциал, то есть имеют коммерческие предло-
жения. Чаще всего такие структуры создаются вблизи существующих или на их 
основе, что связано с технологической оснащенностью последних и предполагает 
наличие выделенной территории. Структура научных парков весьма разноо-
бразна. В их создании и работе могут принимать участие представители власти 
различных уровней, частных компаний, университеты. Возможности научных 
парков достаточно велики — от использования общих ресурсов и оборудования до 
привлечения дополнительных инвестиций, осуществляемых за счет привлечения 
дополнительного внимания к создаваемым образцам.

Основное преимущество научных парков состоит в извлечении пользы от 
создания новых интенсивных предприятий на основе их продукции, от которых 
можно получить значительный экономический эффект. При создании технопарков 
часто создаются собственные научно-исследовательские центры, но в их состав 
часто входят и исследовательские центры университета. Успех создания и функ-
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ционирования в значительной степени зависит от общего состояния экономики 
в конкретной области. При этом стоит обратить внимание, что научные парки 
чаще всего получают значительные государственные ассигнования, что является 
существенным фактором при коммерциализации инноваций.

Важно отметить, что технопарки формируют среду, которая благоприятствует 
ускоренной коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельнос-
ти на рынке. Это утверждают труды зарубежных исследователей Е. С. Андерсона, 
Л. Грейсона, Н. Картера, Ли К., К. Моргана, С. О. Парка и других [18–20; 22; 23].

Научно-технические центры создаются для поддержки технологий на гораздо 
более ранней стадии их развития. Основой их деятельности является проведение 
мероприятий по доведению технологий, созданных в университете, до возможности 
их коммерциализации. Большинство университетов заинтересовано в создании 
и участии в работе научно-технических центров, так как это не только сокращает 
разрыв между исследованиями, но и значительно повышает статус университета, 
а также способствует притоку в него государственных инвестиций.

Консультационные услуги. Потребность в них возникает при наличии у ком-
пании-заказчика конкретной проблемы, для которой необходимо решение. С этой 
целью она заключает договор с профильным научным подразделением универ-
ситета, которое осуществляет исследования. Как правило, такие услуги имеют 
четко установленные сроки, стоимость и конкретные ожидаемые результаты.

Инновационные ваучеры представляют собой форму развития инновацион-
ной активности, при которой представители малого и среднего бизнеса имеют 
возможность привлекать к своей работе специалистов, которых поддерживают 
университеты. Главное отличие этой формы поддержки от консалтинга состоит 
в том, что она направлена на разработку новых продуктов, технологий, услуг, а не 
на решение существующих проблем. Данная схема инновационной поддержки 
предполагает получение субсидии от государства, так как является очень перспек-
тивной, ее относят к началу 2000-х годов. В настоящее время существует более 24 
схем инновационных ваучеров, которые преимущественно используются в странах 
ЕС, США, Австралии и некоторых других. В странах бывшего СССР такую форму 
используют Эстония, Молдова, Беларусь. К сожалению, у российского бизнеса 
данная форма не имеет такой востребованности.

Передача технологий через посреднические организации. Одной из наиболее 
перспективных форм коммерциализации инноваций может являться создание 
частных ассоциаций, основной функцией которых может быть создание патентного 
блока университетов и других организаций. Такие организации могут успешно 
выполнять поиск бизнес-партнеров с целью создания и поддержки стартапов на 
основе имеющейся информации, трансформации научных достижений в техно-
логичные (с помощью информационных технологий), сопровождения научных 
исследований [16].

Чем обусловлено такое разнообразие форм и структур, связанных с инно-
вациями? Ответ мы можем найти в работе исследователя Е. А. Ляшенко. По ее 
мнению, подобное многообразие вызвано дифференцированностью националь-
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ных экономик, степенью заинтересованности государства в развитии инноваций 
и наличием внутренних ресурсов [13, с. 173].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о необходимости со-
здания комплексной системной стратегии перехода экономики на новый уровень, 
основанный на интеграции высокотехнологичных отраслей промышленности 
и социального развития (повышение уровня квалификации, создание рабочих 
мест, развитие образовательных программ). Это будет стимулировать внедрение 
и эффективное управление процессом коммерциализации разработок, что в свою 
очередь обеспечит дальнейшее инновационное развитие России и позволит ей 
выйти на международный уровень.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

Развитие системы мотивации сотрудников, 
обеспечивающих инновационную 

деятельность организации 1

Опираясь на опыт компаний Google и «Яндекс» и их подходы 
к оценке и мотивации сотрудников, авторы отмечают основные 
положительные стороны принятых в рассмотренных компаниях 
систем управления сотрудниками. Выделяется перечень ключе-
вых моментов при стимулировании персонала, обеспечивающих 
инновационную деятельность, в том числе установление довери-
тельных отношений с руководством и коллегами, возможность не-
прерывного обучения и повышения квалификации. На основании 
опыта компаний Google и «Яндекс» разработан вариант системы 
оценки и мотивации сотрудников, обеспечивающих инновацион-
ную деятельность организации.

Ключевые слова: оценка и мотивация сотрудников, Google, 
Яндекс, развитие компетенций, обеспечение инновационной де-
ятельности организации.

В настоящее время рост экономики той или иной 
страны во многом определяется инновационной деятель-
ностью организаций, в том числе зарегистрированных на 
ее территории и так или иначе влияющих на ее финансовое 
положение. В данной связи вопросы стимулирования 
и мотивации деятельности сотрудников, осуществляющих 
инновационную деятельность, приобретают существенное 
значение.

Как отмечают многие авторы, в текущих экономи-
ческих условиях способность государства и организаций 
к эффективному функционированию и развитию во мно-
гом определяется их восприимчивостью к инновациям 
[5; 6; 11]. Я. В. Волков подчеркивает, что «высокий уро-
вень развития инновационной сферы ведет к быстрому 
экономическому росту, а научно-технический прогресс 
оказывает прямо пропорциональное влияние на структуру 
и масштабы производства», при этом расширение науко-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 
научного проекта № 19–29–07348 «Развитие экономической 
теории управления человеческим капиталом и методологии 
ускоренного формирования интеллектуального потенциала России 
с созданием интегративного междисциплинарного механизма 
формирования и измерения человеческого капитала как ключевого 
фактора повышения конкурентоспособности России».
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емких производств в конце XX века привело к быстрому развитию национальных 
экономик.

И. А. Рудалева и И. А. Кабашева отмечают, что в современной научной ли-
тературе существует множество трактовок понятия «инновационная восприим-
чивость» [13]. Например, Я. И. Никонова под восприимчивостью к инновациям 
понимает способность организации, государства или другой экономической 
системы обеспечить условия для непрерывного обновления различных форм 
деятельности в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды данной 
экономической системы [12]. О. С. Евсеев дает следующее определение инноваци-
онной восприимчивости национальной экономики: «…способность национальной 
экономики включать в свою структуру и деятельность (то есть воспринимать) 
изменения, вызванные инновационным процессом» [4].

Н. П. Масленникова, рассматривая инновации на основе знаний, отмечает, 
что инновационная восприимчивость должна стать для организации основным 
объектом управления [10]. По мнению И. А. Рудалевой и И. А. Кабашевой, уровень 
инновационной восприимчивости организации определяется рядом внутренних 
и внешних факторов (рисунок 1).
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Внутренние факторы

• благоприятные экономические, организационные,
психологические, кадровые и технические условия для инноваций

Внешние факторы

• влияние социально-экономических и политических факторов;
• развитость рыночных отношений;
• состояние финансово-экономической системы;
• наличие или отсутствие благоприятного инновационного климата

и государственной поддержки

Рисунок 1. Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на уровень 
инновационной восприимчивости организации

Источник: составлено авторским коллективом на основании [13].

Многие авторы подчеркивают значимость кадров как одного из внутренних 
факторов, определяющих инновационную восприимчивость организации. Напри-
мер, И. А. Кабашева в качестве основной проблемы обеспечения инновационной 
восприимчивости отечественной экономики выделяет дефицит инновационных 
кадров и стимулов к осуществлению инновационной деятельности сотрудниками 
российских организаций (как частных, так и государственных) [7].

О. Н. Мельников, И. О. Мельников и В. Г. Чибисова, рассматривая такое 
явление, как инновационная активность организации, отмечают, что в те-
кущих экономических условиях именно она становится наиболее значимой  
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для российской экономики [11].
Понятие «инновационная активность» также имеет множество трактовок 

в научной литературе. Например, В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова и В. М. Ми-
шин считают, что инновационная активность организации представляет собой 
обобщенную характеристику ее деятельности, в том числе восприимчивость 
к нововведениям, а также степень интенсивности и эффективность осуществ-
ляемых действий [2]. Таким образом, инновационная активность организации 
находится в прямой зависимости от ее инновационной восприимчивости. При 
этом исследователи рассматривают данное понятие с точки зрения стимулирова-
ния инновационной активности сотрудников. Анализируя опыт отечественных 
промышленных организаций, они выделяют опыт государственной корпорации 
«Росатом», внедрившей собственную производственную систему, ориентированную 
на развитие инновационной активности, а также «Объединенной металлургиче-
ской компании», ежегодно проводящей научно-практические конференции для 
сотрудников в целях отбора новаторских идей и решений [2].

Многие организации в настоящее время применяют целый комплекс ин-
струментов, направленных на непрерывное развитие и мотивацию сотрудников 
к осуществлению инновационной деятельности. Например, компания Google 
стремится предоставить сотрудникам определенную свободу действий и выбора. 
В компании отсутствует четко фиксированный график работы, а также дресс-код 
и формальная субординация: все члены команды общаются друг с другом на «ты» 
вне зависимости от занимаемой должности. При этом каждый сотрудник имеет 
право ежедневно до 20% рабочего времени уделять разработке собственных про-
ектов [9]. Именно благодаря данной инициативе удалось разработать почтовый 
сервис Gmail, внедренный компанией в 2004 году и к 2012 году ставший самым 
популярным почтовым сервисом в мире [15].

Пример Google интересен, однако возможности применения аналогичных 
методов, например, на промышленных предприятиях имеют свои ограничения. 
Можно предположить, что описанные подходы будут полезны при организации 
деятельности определенной категории сотрудников производств, а именно 
творческой части коллектива, в то время как производственные рабочие должны 
работать по определенному графику в обеспечение бесперебойного и эффектив-
ного процесса.

Для сравнения рассмотрим опыт работы компании «Яндекс», поисковая 
система которой — одна из наиболее популярных в России. Большая часть пер-
сонала (около 65% сотрудников) располагается в центральном офисе компании 
в Москве. Подбирая сотрудников, «Яндекс» в основном ориентируется на поиск 
разработчиков со знанием ряда наиболее распространенных языков програм-
мирования. В настоящее время компания также выражает заинтересованность 
в специалистах по большим данным, распознаванию речи и изображений, а также 
в менеджерах, способных осуществлять эффективное управление проектами. Для 
упрощения процедуры подготовки и подбора кадров в «Яндексе» созданы школы 
менеджеров и анализа данных, ученики которых, как правило, проходят стажировку 
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в компании, а наиболее способные впоследствии становятся ее сотрудниками.
Существенным преимуществом «Яндекса» является комплексная система 

адаптации новых сотрудников. Примечательно, что она начинается еще до начала 
работы с проведения так называемого хурала — общей встречи с руководством 
и совещания внутри команд.

Как Google, «Яндекс» ввел свободный график для разработчиков, однако отдел 
финансов, управления персоналом и продаж работают в стандартном для российских 
компаний режиме. «Яндекс», в отличие от Google, отказался от идеи оборудования 
спальных мест на территории офиса. Руководство компании подчеркивает, что 
разработчики не должны жить на рабочем месте. Работникам позволяется держать 
на рабочем месте небольших животных: тритонов, мышей, черепах.

Компания «Яндекс» разработала сервис «Обучатор», доступный на корпо-
ративном портале. С его помощью сотрудники могут ознакомиться с записями 
внутренних семинаров компании на различные темы. Компания также имеет 
команду тренеров, проводящих обучающие курсы для сотрудников. Как отмечает 
руководство «Яндекса», значительной популярностью среди разработчиков (со-
трудников, наиболее близких к инновационной деятельности) пользуются курсы 
по развитию навыков презентации [8]. В таблице 1 сведены основные положи-
тельные стороны опыта рассмотренных выше компаний в области управления 
деятельностью сотрудников, обеспечивающих инновационную деятельность.

Таблица 1

Положительные стороны систем управления сотрудниками, 
обеспечивающими инновационную деятельность

Название 
компании

Положительные стороны системы управления сотрудниками

Google

Отсутствие фиксированного рабочего графика, позволяющее сотрудникам 
самостоятельно устанавливать рабочие часы

Поощрение собственных проектов сотрудников и их материальная поддержка

Организация мест отдыха, что очень важно для сотрудников, занимающихся 
новаторской деятельностью

Неформальное общение между руководителями и подчиненными позволяет 
сформировать доверительную атмосферу, располагающую подчиненных 
к генерации инновационных идей

Яндекс

Создание соответствующих учебных направлений подготовки со стажиров-
кой обучающихся в «Яндексе», позволяющее подготовить специалистов 
конкретно под нужды компании

Подготовительные курсы и сервис «Обучатор», позволяющие сотрудникам 
развивать новые навыки и компетенции

Комплексная система адаптации сотрудников, включающая хурал и на-
ставничество

Отсутствие фиксированного рабочего графика для творческой части кол-
лектива (разработчиков)

Источник: составлено авторским коллективом.

Развитие системы мотивации сотрудников ...



93

На основании опыта компаний Google и «Яндекс», сформируем пример сис-
темы мотивации сотрудников, обеспечивающих инновационную деятельность 
организации (рисунок 2).
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Подобная система непрерывного развития и мотивации сотрудников к осуществ-
лению инновационной деятельности является достаточно затратной для организации 
и, как подчеркивают О. Н. Мельников, И. О. Мельников и В. Г. Чибисова, расходы 
на нее могут превосходить экономический эффект от внедрения инновационных 
предложений персонала. В данной связи интерес представляет статистика, согласно 
которой количество одаренных сотрудников организации, способных к генерации 
инновационных идей, составляет менее 10% молодых специалистов и меньше 5% 
работающих в организации продолжительное время [11]. При этом спрос и пред-
ложение таких профессионалов во многом определяются стратегией организации: 
зачастую жесткие правила, касающиеся внешнего вида, графика работы и другие, 
ограничивают творческое мышление сотрудников, существенно снижают их мо-
тивацию к генерации инновационных идей и их презентации руководству.

Важно, чтобы система стимулирования сотрудников, обеспечивающих инно-
вационную деятельность, была объективной. К сожалению, зачастую при принятии 
решения о мотивации того или иного сотрудника, руководитель руководствуется 
личными взаимоотношениями с ним. Однако компьютерные технологии сегодня 
позволяют исключить человеческий фактор при оценке сотрудников и выборе 
подходов к их мотивации.

Кроме этого, в сложившихся экономических условиях необходимо разрабаты-
вать систему оценки и мотивации персонала, работающего в удаленном режиме. 
Например, в компаниях, деятельность которых плотно связана с компьютерами, 
для исключения человеческого фактора было бы целесообразно создать про-
грамму учета достижений сотрудников: рабочих, академических успехов, уровня 
дисциплинированности. В данном случае успехи в работе могут быть оценены 
по количеству, серьезности и масштабности и результатам проектов, в которых 
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задействован сотрудник, а также по его роли в их разработке и реализации. По 
активности работника в обучении, результатам тестирований характеризуется 
академическая деятельность. Уровень дисциплинированности можно оценить по 
количеству пропусков рабочих дней и случаев нарушения установленных правил 
поведения в компании. В условиях дистанционной работы дисциплина, помимо 
культуры общения с коллегами, руководителями и подчиненными, может оцени-
ваться с применением методики Scrum, при которой на онлайн-доске (например, 
в программе Trello, ScrumBoard и других) размещаются задания для каждого из 
сотрудников и устанавливаются сроки выполнения. Методика Scrum является 
достаточно эффективным мотиватором сотрудников, работающих дистанционно, 
и позволяет осуществлять контроль за результатами их деятельности.

На рисунке 3 описанные рекомендации сведены в единую систему оценки 
и мотивации сотрудников, обеспечивающих инновационную деятельность ор-
ганизации.
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Необходимо отметить, что возможность разрабатывать собственные проекты 
в рабочее время должна быть ограничена. В противном случае сотрудники могут 
пренебрегать плановыми заданиями в их пользу. Например, в компании Google 
специалист может трудиться над своими проектами не более 1,5 часов рабочего 
времени ежедневно.

Как подчеркивают эксперты Высшей школы экономики, при переходе 
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к цифровой экономике, в условиях информатизации всех сфер общественной 
жизни особенно высоко будет цениться креативный класс, способный генериро-
вать инновации и воспроизводить человеческий капитал [14]. К этой категории 
относятся специалисты, выполняющие творческую функцию создания нема-
териальных активов организации, приносящих ей прибыль, — представители 
отраслевой и фундаментальной науки, разработчики и реализаторы высоких 
технологий, представители венчурного бизнеса. Таким образом, в настоящее 
время и в будущем высокие результаты развития экономики страны будут зави-
сеть от так называемого креативного класса, способного не только генерировать 
инновационные решения, но и реализовать их. Представленная на рисунке 3 
система оценки и мотивации сотрудников, обеспечивающих инновационную 
деятельность организации, может показать хороший результат применительно 
к креативному классу.
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Развитие экономики и повышение 
конкурентоспособности территорий 

через внедрение системы дистанционного 
обучения сотрудников организаций

Проблема сокращения конкурентоспособных трудовых ре-
сурсов в регионах приобретает все более серьезный характер. Отток 
кадров связан с низким уровнем жизни, снижением заработных 
плат, сложностями трудоустройства. Решение проблемы требует 
комплексного подхода. С одной стороны, есть региональные хо-
зяйствующие субъекты, которые нуждаются в качественных тру-
довых ресурсах, а с другой, население заинтересовано в работе на 
перспективных и развивающихся предприятиях, с высокой зара-
ботной платой и социальными гарантиями. Работодатель при при-
нятии кадровых решений прежде всего оценивает уровень компе-
тентности и образования кандидата, ведь от подготовки кадрового 
состава зависит эффективность хозяйствующего субъекта в целом. 
Это во многом обусловливает важность непрерывного внутриор-
ганизационного обучения, необходимого для развития компании. 
Современные социально-экономические условия требуют посто-
янно совершенствовать и менять формы обучения персонала, на-
пример, развивать дистанционное обучение сотрудников, которое 
может повысить уровень компетентности сотрудников, поднять 
конкурентоспособность региональных предприятий и регионов 
соответственно.

Ключевые слова: обучение персонала, система дистанционно-
го обучения, методика внедрения, региональная экономика, кон-
курентоспособность территорий, уровень жизни населения.

Ускорение темпов развития экономики и повышение 
конкурентоспособности отдельных, особенно стратегиче-
ски важных, территорий страны — актуальная тема, которая 
неоднократно поднимается на различных экономических 
форумах, стратегических сессиях, саммитах. Под уровнем 
конкурентоспособности, как правило, понимается набор 
качественных и количественных характеристик террито-
рии: величина валового регионального продукта (ВРП), 
уровень безработицы, среднемесячной заработной платы 
и ряд других. Методики и коэффициенты расчета уровня 
конкурентоспособности территории весьма разнообразны. 
Несмотря на набор преференций органов государственной 
власти и местного самоуправления в виде налоговых льгот, 
программ развития, субсидий, грантов, проектов имуще-
ственной поддержки, не всегда на должном уровне обес-
печивается эффективность обозначенных преференций.
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Авторы выдвигают гипотезу о том, что территории не развиваются в числе 
прочего из-за отсутствия необходимого «портфеля» качественных и количест-
венных характеристик человеческого капитала. Они же одновременно могут 
стать катализатором предпринимательской активности населения, сокращения 
безработицы, роста социального благополучия населения, увеличения налоговых 
поступлений в бюджет страны и ее субъектов, понижения индекса потребительских 
цен. Обозначенные факторы в совокупности приведут к укреплению конкурен-
тоспособности территории, а в дальнейшем — к развитию экономики страны.

Верна ли эта гипотеза и можно ли, особенно в условиях мировой пандемии, 
развивать в соответствии с требованиями времени и действующими ресурсами 
организаций человеческий капитал, который в свою очередь определяется как 
набор знаний, умений, навыков для удовлетворения многообразных потребностей 
человека и общества в целом?

Целью настоящей статьи выступает рассмотрение системы дистанционного 
обучения сотрудников организаций как фактора, продуцирующего развитие эко-
номики страны через повышение конкурентоспособности территорий.

Обзор научной литературы по теме исследования показал, что проблема 
взаимосвязи конкурентоспособности территории и человеческого капитала не 
является новой и рассмотрена в трудах многих ученых, среди них: Р. А. Дуров 
[4], С. В. Иванова [5; 6], А. Д. Ойхер [14], Т. Н. Садовина [17], А. Ю. Быстрицкая 
[1], С. К. Лузинов [12], Е. С. Котырло [9], В. А. Лапшин [11], И. Ю. Тимофеев [19], 
С. М. Таова [18] и другие.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: теории кон-
курентоспособности территории, теории человеческого капитала, теории развития.

При проведении исследования использовался комплекс эмпирических мето-
дов, основные из которых: сравнительный анализ, контент-анализ, наблюдение. 
Базу для него составляет гипотеза о том, что уровень развития конкурентоспо-
собности и качественные и количественные показатели человеческого капитала 
взаимосвязаны. Качественные значения человеческого капитала проанализировать 
из-за их специфики не представляется возможным, также отсутствует накопленная 
информация об этом. Количественные же показатели доступны для анализа, еже-
годно обрабатываются органами статистики. Для примера взаимосвязи приведем 
данные таблиц 1.1. и 1.2. Исследуемый регион — Дальневосточный федеральный 
округ (ДФО), один из стратегически важных округов страны. Период — 10 лет 
(с 2010 года по 2019 год).

Таблица 1.1
Данные для определения взаимосвязи между показателями, 

характеризующими уровень конкурентоспособности территории, 
и количественными показателями развития человеческого капитала 

(на примере ДФО), 2010–2014 годы

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Численность, чел. 6440129 6 275 388 6266833 6252496 6226640
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Пол, чел.

Ж 3 349 000 3 262 433 3 257 000 3 247 000 3 235 000

М 3 092 000 3 012 955 3 009 000 3 005 000 2 992 000

Возраст, 
чел.

Трудоспособ-
ные 4 139 000 3 955 862 3 928 000 3 869 000 3 797 000

Нетрудоспо-
собные 1 175 000 1 218 370 1 232 000 1 258 000 1 284 000

Семейное 
положе-
ние, чел.

Брак 58 773 61 732 58 682 57 776 56 688

Развод 34 256 36 219 34 417 35 965 36 435

ВРП, млн руб. 2410989 2890065 3090999 3239564 3634851

Уровень безработицы,% 9,1 7,9 7,3 7,1 7,1

Средняя зарплата, руб. 25814,2 29319,7 33584 37578,8 40875,7

Продолжительность жизни, 
лет 65,8 66,4 67 67,8 66,5

Источник: расчеты авторов по данным Росстата [20].

Таблица 1.2
Данные для определения взаимосвязи между показателями, 

характеризующими уровень конкурентоспособности территории, 
и количественными показателями развития человеческого капитала 

(на примере ДФО), 2015–2019 годы

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019

Численность, чел. 6211021 6194969 6182679 6165284 8188623

Пол, чел.

Ж 3 226 000 3 220 000 3 215 000 3 205 528 4 261 520

М 2 985 000 2 975 000 2 968 000 2 959 756 3 927 103

Возраст, 
чел.

Трудоспособ-
ные 3 733 000 3 666 000 3 612 000 3 565 136 4 659 211

Нетрудоспо-
собные 1 311 000 1 338 000 1 360 000 1 379 968 1 821 985

Семейное 
положе-
ние, чел.

Брак 53 123 46 972 48 786 54 416 -

Развод 31 708 31 102 30 673 37 656 -

ВРП, млн руб. 4033863 4183642 4363593 5204117 -

Уровень безработицы,% 7,1 6,8 6,7 6,3 6

Средняя зарплата, руб. 43163,5 45786,4 48952,4 51667 54635

Продолжительность жизни, 
лет 67,2 67,3 66 66,8 67,1

Источник: расчеты авторов по данным Росстата [20].

Показатели по семейному положению и ВРП в период подготовки статьи ор-
ганами статистики не представлены. На основе данных таблиц 1.1 и 1.2. проведем 
анализ взаимосвязи и рассчитаем коэффициент корреляции (таблица 2), исходя 
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из динамики показателей по равному периоду (если идет сравнение с показателя-
ми по семейному положению и ВРП, берем период до 2018 года включительно).

Таблица 2
Корреляционная зависимость между показателями, характеризующими 

уровень конкурентоспособности территории, и количественными 
показателями развития человеческого капитала (фрагмент, показатели, 

характеризующие наибольшую зависимость)

Сравниваемые показатели Коэффициент корреляции

Численность и ВРП -0,921359574

Численность населения в нетрудоспособном возрасте 
и ВРП

-0,847139657

Численность людей в браке и ВРП 0,857605852

Уровень безработицы и ВРП -0,894812445

Средняя з/п и ВРП 0,980668938

Средняя з/п и уровень безработицы -0,921850517

Продолжительность жизни и уровень безработицы -0,618832284

Численность населения в нетрудоспособном возрасте 
и средняя з/п

-0,862165734

Источник: расчеты авторов по данным Росстата [20]

Данные таблицы 2 демонстрируют, что существует тесная взаимосвязь между 
показателями, характеризующими уровень конкурентоспособности территории, 
и количественными индексами развития человеческого капитала, что подтвер-
ждает заявленную авторами гипотезу. То есть процесс повышения конкуренто-
способности территории можно контролировать через разные инструменты, в том 
числе через развитие человеческого капитала, его качественных характеристик, 
знаний, умений, навыков, и в конечном счете повышать темпы развития эконо-
мики страны. Одну из ключевых ролей в этом может сыграть система управления 
персоналом в каждой отдельно взятой бизнес-единице.

На современном этапе развития ежедневно меняются условия ведения бизнеса 
и, соответственно, управления персоналом. Об этом свидетельствует ускоренная 
глобализация. Сотрудники ведущих мировых компаний сегодня могут находиться 
на разных континентах, но при этом работать над одним проектом. Более того, 
постоянное появление новых технологий и информации, в обобщенном виде 
получившее название «информационный взрыв», продуцирует необходимость 
непрерывного обучения сотрудников для успешного поддержания и развития 
хозяйствующих субъектов.

Вышеперечисленные факторы обостряют свое влияние в условиях непростой 
экономической ситуации, мировой пандемии, когда предприятия должны сокра-
щать все возможные затраты, при этом не теряя темпов. Актуальным становится 
поиск альтернативных путей развития персонала. Одним из них может стать 
внедрение системы дистанционного обучения (СДО) в качестве инструмента, 
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позволяющего развивать коммуникационный менеджмент компаний в сфере 
обучения и личностного развития сотрудников [10]. В конечном итоге это ока-
жет влияние на совершенствование качественных характеристик человеческого 
капитала конкретной территории [21].

Для понятия «дистанционное обучение» существует множество определе-
ний, суть которых сводится к тому, что это комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения при помощи новейших технических 
средств и информационных технологий онлайн [6; 13].

СДО имеет множество преимуществ, рассмотрим их в таблице 3.

Таблица 3
Преимущества СДО для организаций в условиях экономического кризиса 

и мировой пандемии
№ Преимущество Описание

1 Сокращение бюджета на 
обучение персонала

СДО по сравнению с очными курсами выгоднее на 
30–40%, что достигается за счет экономии на поли-
графии, аренде помещений, услугах тренеров, не 
нужно оплачивать проезд и проживание сотрудни-
ков.

2 Быстрое обучение новых 
сотрудников (программы 
адаптации)

При введении нового сотрудника необходимо мак-
симально быстро предоставить ему информацию 
для обучения, а СДО является хранилищем инфор-
мации по каждой должности, что позволяет значи-
тельно ускорить образовательные процессы.

3 Повышение качества обу- 
чения

Существенно повышается качество обучения пер-
сонала за счет применения современных средств 
подачи информации, объемных электронных библи-
отек.

4 Контроль усвоения знаний 
и навыков

СДО предполагает наличие тестов и практических 
заданий, что позволяет контролировать процесс об-
учения и усвоения информации..

5 Актуализация знаний о про-
дуктах и услугах компании

В условиях постоянно развивающегося бизнеса, 
когда все чаще на рынок выводят новые продукты 
и услуги, обучение по новинкам необходимо прово-
дить оперативно.

6 Оперативный доступ со-
трудников к необходимой 
информации, гибкий гра-
фик обучения

Это одно из важнейших преимуществ СДО, по-
скольку доступ к ней можно осуществлять в любое 
удобное время. График обучения может оперативно 
изменяться в соответствии с текущей занятостью 
и темпами восприятия информации.

7 Географическая доступ-
ность

Позволяет предоставить доступ к обучающим кур-
сам всем сотрудникам компании, из всех филиалов.

8 Автоматизация учебных 
процессов

Создается единая среда для управления всеми 
учебными мероприятиями организации.

Источник: составлено авторами, с учетом [8; 15; 16].
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Для эффективного внедрения системы СДО на предприятии можно рассма-
тривать данный процесс как проект, включающий в себя цель, задачи, объемы 
работ, сроки выполнения, необходимые ресурсы, исполнителей, риски, качест-
венные и количественные показатели оценки [3].

Рассмотрим основные элементы проекта по внедрению СДО и их стандартные 
характеристики в таблице 4.

Таблица 4
Элементы проекта по внедрению СДО и их стандартные характеристики

№ Элементы Стандартные характеристики

1 Цель Оптимизация процесса обучения на предприятии 
с помощью СДО

2 Задачи (шаги) 2. 0 Подготовка: определить ответственных, 
определить бюджет и сроки исполнения 
проекта, распределить задачи, найти источники 
дополнительных ресурсов (при необходимости)
2.1 Выбрать LMS (программа или веб-технология 
для создания, хранения и распространения 
учебных материалов, отслеживания 
успеваемости, проведения оценивания, а также 
администрирования обучения). Например, iSpring 
Learn, Learn Amp, MATRIX
2.2 Определить компанию, человека или группу 
людей для создания электронных курсов, то 
есть ответственных лиц за наполнение курсов, 
это могут быть внутренние, так и внешние 
провайдеры. Заключить с ними соглашение 
(договор)
2.3 Подготовка к эксплуатации СДО — 
создание условий, при которых сотрудники 
смогут пользоваться такой системой (наличие 
компьютеров, наушников, Интернета)
2.4 Подготовить платформу LMS — подогнать
настройки под запрос компании, наполнить 
систему материалами, учебными курсами, 
зарегистрировать пользователей.
2.5 Провести информирование, наладить каналы 
внутренней коммуникации — это необходимо 
для нивелирования сопротивления сотрудников 
изменениям, для этого можно использовать 
корпоративный сайт, рассылку информационных 
писем по почте, размещение объявлений на 
информационных досках.
2.6 Запустить СДО в пилотном режиме — 
провести несколько пробных программ обучения 
различных форматов и устранить выявленные 
недочеты.
2.7 Ввести СДО в эксплуатацию — открыть доступ 
для всех пользователей, эксплуатировать СДО 
в полном объеме

3 Объемы работ 
проекта

Будут выражаться в количестве человек, которые 
смогут пользоваться СДО, количество программ 
и услуг, поддерживаемых системой
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4 Сроки выполнения 
проекта

Зависят от объема работ и количества ресурсов

5 Ресурсы проекта Информация о видах СДО, финансовые 
ресурсы для приобретения СДО, материалы для 
наполнения СДО, компьютеры и Интернет

6 Исполнители 
проекта

Ответственный по проекту (например, менеджер 
по персоналу с опытом работы не менее 3-х лет), 
специалист по обучению персонала (кто будет 
наполнять СДО учебными материалами), тренер 
или руководители, обладающие знаниями, 
которые можно использовать для размещения 
в СДО.

7 Риски проекта Перечень возможных рискованных событий 
в проекте, вероятности их свершения и ущерб 
от их воздействия на проект (рассматривается 
индивидуально для каждого предприятия).

8 Качественные 
и количественные 

показатели

Зависят от количества сотрудников, которые 
будут пользоваться СДО, а также от вида 
деятельности предприятия, его масштабов, 
потребностей и финансовых возможностей 
компании.

Источник: составлено авторами, с учетом [2].

Приведенные в таблице 4 характеристики элементов проекта по внедрению 
СДО являются универсальными, базовыми и могут частично изменяться и до-
полняться в соответствии с запросом каждой отдельной организации.

Результатами проекта по внедрению СДО должно стать:
1) уменьшение финансовых затрат на обучение;
2) сокращение времени на обучение новых сотрудников;
3) ускорение обучения новым продуктам и услугам сотрудников;
4) создание системы контроля за обучением всех сотрудников;
5) увеличение возможностей для самообучения сотрудников (мобильность, 

увеличение количества информации, удобные и интересные форматы);
6) развитие качественных характеристик человеческого капитала внутри 

каждого отдельного экономического субъекта [7].
Как правило, предусмотреть риски перед началом работы над проектом до-

статочно сложно, поэтому необходимо учитывать, что уже во время реализации 
проекта могут возникнуть непредвиденные сложности. Предотвратить негативные 
последствия таких рисков способна предусмотренная заранее «подушка безопас-
ности», она может выражаться в виде запаса ресурсов (финансовых, временных, 
человеческих). Размер такой «подушки безопасности» определяется каждым 
экономическим субъектом самостоятельно.

Для внедрения СДО на предприятии также была разработана универсальная 
методика, она определяет процедуру в самом общем виде вне зависимости от 
спецификации объекта и сторон его деятельности. Она включает в себя 3 этапа 
и 8 шагов. Шаги должны соответствовать данным таблицы 4.
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В методике на рисунке 1 показано, какие именно ресурсы необходимо объ-
единить и какие выполнить шаги для успешного завершения этапа и перехода 
к следующему. Стоит отметить, что ресурсы, используемые на одном этапе, не-
обходимые для выполнения предписанных шагов, потребуются и на следующем 
этапе. Таким образом, каждая стадия преобразует имеющиеся ресурсы и создает 
новые, необходимые для продвижения внедрения СДО на предприятии.

На выходе компания получает удовлетворение первоначальной потребности, 
нивелирует негативные, вышеуказанные факторы, поскольку СДО выполняет 
свои функции в полном объеме.

 

Рисунок. 1. Методика внедрения СДО на предприятиях  

Таким образом, в условиях неопределенности и режима сокращения за-

трат, когда все субъекты хозяйствования поставлены в зависимость от умения 

быстро адаптироваться и реализовывать альтернативные пути развития, крайне 

важно уметь пользоваться теми возможностями, которые предоставляет теку-

щая ситуация. Одна из таких возможностей – СДО, система, позволяющая не 

только экономить ресурсы, но и развивать качественные характеристики чело-

веческого капитала, которые становятся связующими элементами между ро-

стом благосостояния каждого отдельно взятого предприятия, региона и страны.  
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Таким образом, в условиях неопределенности и режима сокращения затрат, 
когда все субъекты хозяйствования поставлены в зависимость от умения быстро 
адаптироваться и реализовывать альтернативные пути развития, крайне важно 
уметь пользоваться теми возможностями, которые предоставляет текущая си-
туация. Одна из таких возможностей — СДО, система, позволяющая не только 
экономить ресурсы, но и развивать качественные характеристики человеческого 
капитала, которые становятся связующими элементами между ростом благосо-
стояния каждого отдельно взятого предприятия, региона и страны.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

Н. А. Ребус

Е. В. Поколодина

О современных интерактивных 
методах подготовки ИТ-специалистов 

в контексте цифровой экономики

В статье представлен обзор современных средств обучения ИТ-
специалистов. Особое внимание уделяется онлайн-курсам и иным 
дистанционным формам обучения. Проанализированы наиболее 
востребованные компетенции ИТ-специалистов на современном 
рынке труда и особенности их формирования. Ведь для подготовки 
хорошего программиста важны «мягкие навыки», в том числе ком-
муникативные, при командной разработке, когда аналитики изуча-
ют потребности пользователя и формируют техническое задание, 
программисты разрабатывают функции, а тестировщики проверяют 
качество работы. В статье изложены соображения авторов в части 
последовательности подготовки специалистов информационной 
сферы, предложен сценарий интерактивного занятия, который мо-
жет быть рекомендован для подготовки будущих специалистов в об-
ласти разработки и тестирования программного обеспечения.

Ключевые слова: подготовка ИТ-специалистов, онлайн-кур-
сы, профессиональные навыки программиста, востребованные 
языки программирования, последовательность подготовки специ-
алистов.

Введение
Актуальность и востребованность специалистов ИТ-

сферы в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений. 
Проблема дефицита кадров в данной индустрии офици-
ально изложена в докладах и руководящих документах 
Правительства Российской Федерации, ей придают боль-
шое значение ученые и практики.

В послании Президента России Федеральному Со-
бранию от 1 декабря 2016 года отмечается: «Необходимо 
сосредоточиться на направлениях, где накапливается 
мощный технологический потенциал будущего, а это 
цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, 
которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. <…> 
Предлагаю запустить масштабную системную программу 
развития экономики нового технологического поколения, 
так называемой цифровой экономики. В ее реализации 
будем опираться именно на российские компании, на-
учные, исследовательские и инжиниринговые центры 
страны. Это вопрос национальной безопасности и тех-
нологической независимости России, в полном смысле 
этого слова — нашего будущего» [9].
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При этом по оценкам Ассоциации предприятий компьютерных и инфор-
мационных технологий (АПКИТ) только для восполнения ротации ИТ-кадров 
при их численности на уровне развитых стран (3% от экономически активного 
населения, ЭАН) требуется ежегодный приток не менее 0,1% от ЭАН [2].

Проблемы подготовки специалистов информационной сферы
Одной из важнейших проблем подготовки высокопрофессиональных ИТ-ка-

дров является острый дефицит преподавателей, причем наиболее востребованных 
направлений: разработка мобильных приложений, объектно-ориентированных 
языков программирования, фактически всех дисциплин профессиональных 
модулей среднего профессионального образования, а также спецдисциплин 
бакалавриата. Спрос на данные специальности среди абитуриентов в последние 
годы стабильно высок, что лишь усугубляет проблему.

Еще 7–10 лет назад с появлением новых востребованных специальностей 
в ИТ-сфере руководители и сотрудники образовательных организаций, стоящие 
у истоков их формирования, с большим оптимизмом смотрели в будущее и не 
сомневались в решении кадровой проблемы. Острая востребованность системных 
администраторов, специалистов по информационной безопасности и компью-
терным сетям диктовала аккредитацию соответствующих специальностей, раз-
работку новых учебных пособий и рабочих программ. Но главное — привлечение 
высококвалифицированных специалистов или хотя бы повышение квалификации 
существующих. Спустя время во многих учебных заведениях проблема была ре-
шена, например, путем создания базовых кафедр, привлечения специалистов из 
ИТ-компаний. Но эти меры не заполняли ключевой пробел — отсутствие стабиль-
ного притока молодых преподавателей, способных разрабатывать дисциплины по 
вновь вводимым курсам, осваивать новое программное обеспечение и делиться 
своими знаниями с обучающимися, а главное — носителей актуальных знаний 
в наиболее востребованных областях программирования. Такие преподаватели 
должны еще и обладать важными профессиональными качествами — готовностью 
к преодолению ряда психоэмоциональных проблем, особенно если они ранее 
не работали в образовании, ведь труд преподавателя непрост и требует больших 
эмоциональных затрат [4].

Одна из причин такого дефицита кадров, с которой сталкивается практически 
любой заведующий кафедрой в информационной сфере, состоит в том, что про-
фессия преподавателя не является, к сожалению, в настоящее время престижной. 
На ИТ-кафедрах, как правило, вакантно одно, два, а то и пять мест. Аспиранты 
или магистранты остаются преподавать на выпустившей их кафедре очень редко, 
потому что их профессия очень востребована на рынке труда [5].

Что нужно знать и какими основными навыками должен обладать программист
Наибольшим спросом пользуются специалисты, которые работают сферах 

Data Science (пер. с англ. — наука о данных), Cyber Security (пер. с англ. — кибер-
безопасность), Gamification (пер. с англ. — игрофикация), Mobile Development 
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(пер. с англ. — мобильные разработки) и Artificial Intelligence (пер. с англ. —.
искусственный интеллект).

Учиться программированию непросто по ряду причин, одна из которых — 
наличие серьезной фундаментальной базы, которая часто формируется еще в до 
поступления в вуз. К сожалению, многие школьники не всегда придают значение 
урокам информатики, а с успеваемостью по таким дисциплинам, как физика и ма-
тематика, имеют большие проблемы. Огромное количество Интернет-ресурсов 
создает иллюзию, что освоение основ алгоритмизации необязательно, можно 
за несколько уроков изучить любой программный код и по аналогии написать 
свой. Это опасное заблуждение — методика преподавания и последовательность 
имеют огромное значение.

Первым этапом (после основ алгоритмизации) должно быть изучение синтак-
сиса, основных алгоритмических конструкций. Далее самостоятельно возможно 
изучать практические примеры, в случае, например, веб-программирования, 
получать представления о библиотеках, фрейморках. Ниже перечислены ресурсы 
рекомендуемых на этапе самостоятельного освоения языков программирования: 
Coursera (видео+тренажер); Stepik (формат видео+тренажер, имеется сервис для 
работы с наставниками); Яндекс.Практикум (есть сервис наставничества практи-
кующих специалистов); Udemy; Datacamp; Youtube.

Подчеркнем, что освоение фундаментальной базы знаний по-прежнему 
остается прерогативой вузов, где существуют образовательные стандарты, есть 
методически грамотно подготовленный материал лабораторно-практических за-
нятий, и главное, студент, с одной стороны, может работать в команде, а с другой, 
присутствует дух соперничества.

Самостоятельное изучение фундаментальной базы рекомендуется только 
высокоорганизованным и крайне мотивированным студентам, к сожалению, 
таковых авторы данной статьи нечасто встречали в своей практике. Кроме учебно-
методических материалов учебного заведения для получения фундаментальных 
знаний можно также рекомендовать Гарвардский курс Computer Science CS50.

Как уже отмечалось, при самостоятельном онлайн-обучении важно регулярное 
выполнение практических заданий, мотивированное желанием двигаться вперед, 
а также работа над реальными коммерческими задачами, чтение специальной ли-
тературы. Данная рекомендация относится не только к обучаемым, получающим 
первое высшее образование, но и ко всем ИТ-специалистам, ведь им постоянно 
нужно оставаться в тренде и не отставать от современных технологий.

Огромное значение для будущих программистов имеет освоение технологии 
нейросетей и Big Data, основа для этого — хорошее знание математики.

В качестве первого языка программирования для школы вполне подойдет 
и Pascal, но в вузе это должен быть один из С-подобных языков. Языки С++, C# 
являются в настоящее время одними из наиболее востребованных на рынке труда, 
кроме того, их освоение готовит к изучению более сложных языков, например, 
Java. Его главная особенность — независимость от внешней оболочки, операци-
онной системы, устройства, а также высокая безопасность. Java используется 
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при создании компьютерных программ, приложений для Android, программиро-
вании бытовой техники. Для запуска Java-кода нужна только JVM (виртуальная 
Java-машина). Все вышеизложенное делает специалистов по этому языку крайне 
востребованными на рынке труда

Отдельно следует выделить языки веб-программирования (JavaScript, PHP), 
а также язык разметки HTML и CSS. Они не слишком сложные для освоения, но, 
безусловно, базовые знания алгоритмизации необходимы и здесь. Следует также 
выделить довольно простой для изучения язык Python, но при этом крайне востре-
бованный. Python обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

 – кроссплатформенность, абсолютная универсальность — возможность 
написания прикладных программ, web-программирование, написание 
различных скриптов для автоматизации процессов, программирование 
микроконтроллеров, машинное обучение, анализ Big data, разработка 
игр;

 – высокая скорость написания программ, в отличие от Java и C++;
 – большое количество готовых бесплатных библиотек (модулей);
 – использование для написания собственных плагинов, модулей, для ав-
томатизации каких-то задач во множестве программ, включая Blender, 
GIMP, Unreal Engine 4 и многие другие;

 – использование повсеместно, в том числе в крупных компаниях, таких 
как Google, Яндекс, Facebook, Mail.ru, NASA, IBM, Instagram и многих 
других [10];

 – хорошая производительность, что делает язык достаточно популярным 
при создании Интернет-проектов;

 – подходит для обучения первому языку программирования.

Языки программирования для различных целей
Программирование бывает разным, и выбор языка зависит от класса решаемых 

задач. Существует веб-программирование, программирование игр, разработка 
приложений для применения в различных сферах, программирование микро-
контроллеров, Data Science и машинное обучение.

В настоящее время крайне востребованы разработки для мобильных при-
ложений Android (Java), iOS (Objective C, Swift). Также популярны проектиров-
щики и разработчики высоконагруженных серверов (серверная Java, С++ и C#). 
Продолжают оставаться в тренде Python и PHP, а также JavaScript — как средство 
создания интерактивных web-приложений.

По данным опроса пользователей Stack Overflow, самым популярным 
языком программирования является JavaScript, одним из быстро растущих — 
Python. Продолжает оставаться фаворитом Java.

Однако, как уже отмечалось, лучше начинать обучение с классических язы-
ков, возможно, даже с Pascal, он прост в изучении, по нему имеется много лите-
ратуры и методических разработок. 

Поскольку в сфере ИТ все развивается и меняется стремительно, програм-
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мист всегда должен быть готов к кардинальным переменам. На данный момент, 
да и на следующие лет 10, объектно-ориентированное программирование будет 
основным направлением. Практически все современные языки поддерживают 
данную концепцию. В сфере функционального программирования популярны-
ми остаются Сlojure, Нaskel, Scala, JavaScript, а также Python.

Далее приведен сценарий интерактивного занятия, который может быть 
рекомендован для подготовки будущих специалистов в области разработки и 
тестирования программного обеспечения.

I. Мотивация занятия
В настоящее время, в условиях, когда цифровизация охватывает практически 

все сферы деятельности, профессия разработчика программных модулей является 
весьма престижной и востребованной. При этом контроль качества программного 
кода крайне важен, как и все виды тестирования, поскольку от качества программ-
ного кода зависит бесперебойное функционирование информационной системы 
и в конечном итоге успешное решение задач, с которыми обращаются к ней 
пользователи. Скорость принятия решений в различных сферах крайне важна, 
требования к обработке разнородных и зачастую не поддающихся точному изме-
рению данных возрастают. Применение экспертных методов является одним из 
наиболее предпочтительных способов подготовить необходимую информацию для 
лица, принимающего решение о качестве того или иного программного продукта.

Задача преподавателя междисциплинарных курсов по специальностям, свя-
занным со сферой программирования, состоит не только в том, чтобы передать 
знания будущим специалистам, но и выработать у них практические навыки их 
применения. Практическое занятие «Анализ сред разработки» способствует пра-
вильному пониманию применения экспертных методов для принятия решения 
о качестве того или иного фрагмента программного модуля или кода, вырабатывает 
навыки работы в команде, а также позволяет выработать умение обоснованно 
принимать решения в ситуациях, когда критерии разнородны и/или по какой-
либо причине не поддаются количественному измерению.

II. Форма проведения и цели практического занятия.
Практическое занятие, в ходе которого применяются групповые формы работы 

с использованием методики экспертных оценок (метод совещания).

Цели занятия.
Учебные.
1. Закрепить навыки применения в образовательном процессе сред раз-

работки; обоснованного применения метода экспертных оценок; пред-
ставления результатов работы преподавателю в автоматизированных 
средствах отображения.

2. Организацией «метода совещания» добиться интенсификации процесса 
понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении 
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практических задач за счет более активного включения обучающихся 
в процесс не только получения, но и непосредственного (здесь и теперь) 
использования знаний.

3. Развивать коммуникативные умения и навыки.

Воспитательные.
1. Использованием интерактивной формы организации занятия повысить 

мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, 
добиваться установления положительных эмоциональных контактов 
между обучающимися.

2. Закрепить навыки работы в команде.

Развивающие.
1. Развивать у студентов сознательное восприятие учебного материала, 

познавательный интерес на основе создания проблемных ситуаций, 
проблемных вопросов (как можно оценить тот или иной объект при 
большом количестве несоизмеримых критериев).

2. Развивать умение применять полученные знания для решения конкрет-
ных практических задач.

3. Активизировать мыслительную деятельность через использование раз-
нообразных форм обучения: методики экспертных оценок и метода 
совещания.

4. Привить навыки исследовательской работы.

Место проведения: лаборатория программного обеспечения и сопровождения 
компьютерных систем.

Оснащение занятия.
1. Методическое пособие в электронном виде.
2. Методическое сопровождение занятия (таблица 2, таблица 3, методиче-

ские материалы для проведения занятия).
3. Рабочие станции (компьютеры).
Время проведения: 90 минут.

III. Обоснование и характеристика деловой игры с использованием методики 
экспертных оценок и мозгового штурма.

Занятие в интерактивной форме «Анализ сред разработки» повышает позна-
вательный интерес к контролю качества кода и активизирует интеллектуальную 
деятельность студентов. Обеспечивает широкие возможности активной само-
стоятельной работы каждому студенту через сочетание индивидуальных и кол-
лективных форм работы. Занятие обеспечивает постоянную обратную связь, то 
есть получение преподавателем информации о ходе и результатах деятельности 
студентов на занятиях.

О современных интерактивных методах подготовки ИТ-специалистов  ...
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Характеристика методики
Метод совещаний
Этот метод является наиболее простым и традиционно используется в пра-

ктике экспертного оценивания. Иначе еще его называют методом «комиссий» или 
«круглого стола». Внешней формой его реализации является проведение совещания 
или дискуссии по заранее определенному вопросу, где каждый участник должен 
высказать свои соображения. Цель все та же — выработка единого коллективного 
мнения по решаемой проблеме. Однако при этом, по сравнению с методом «моз-
говой атаки», эксперт волен не только делать свои умозаключения, но выслушивая 
предложения других, обсуждать и критиковать их. Если обсуждение проходит 
принципиально, тщательно и конструктивно, то удается выработать наиболее 
предпочтительное решение проблемы при минимуме возможных ошибок.

Достоинство метода совещаний — в его простоте и доступности. А недостат-
ком является возможность формировать общее мнение под влиянием авторитета, 
служебного положения, ораторского мастерства или «пробивной способности», 
настойчивости одного из участников.

В типичной ситуации принятия решения:
 – рассматриваются несколько вариантов решения;
 – задан критерий, по которому определяется в какой мере то или иное ре-
шение является подходящим;

 – известны условия, в которых решается проблема, и причины, влияющие 
на выбор того или иного решения.

Применительно к тестированию сред разработки метод совещания заключа-
ется в следующем.

1. Определяется группа разработчиков для инспекции.
Среди членов группы должны присутствовать следующие лица.
• Председатель — лицо, которое ведет совещание.
• Рецензенты — разработчики или сотрудники отдела качества, имеющие 

достаточные знания и квалификацию, чтобы оценить среду разработки.
• Секретарь — помогает в организации совещания, ведет его протокол, 

записывает, какие вопросы были подняты, чтобы ничего не забыть по 
окончании рецензирования.

2. Определяется дата и время работы группы для совместного совещания, 
о чем оповещаются все члены группы.

3. Решается вопрос, в какой форме будет происходить совещание. Например, 
с присутствием всех участников или онлайн с использованием программы Skype 
или иного программного обеспечения.

4. Определяется повестка совещания.
5. Подготавливаются необходимые ресурсы (компьютер, проектор, про-

граммное обеспечение, распечатки и так далее).
6. Члены группы изучают среды разработки до начала общего собрания. Для 

экономии времени на общем собрании каждому разработчику рекомендуется напи-
сать личную рецензию на известные ему среды разработки и выложить ее на какой-
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либо общий ресурс для ознакомления с ней автора кода и других членов группы.
Предварительная подготовка. Всем участникам следует готовиться к сове-

щанию заранее. Задача совещания должна быть озвучена минимум за 2–3 дня 
до его проведения.

Уточнение поставленной задачи. Перед началом совещания рекомендуется 
отвести некоторое время на дополнительное уточнение исследуемой проблемы. 
Это позволит еще раз настроить всех «на одну волну», удостовериться, что все 
участники стараются решить одну и ту же задачу и повторно убедиться, что она 
поставлена верно.

Записи. На протяжении всего совещания нужно вести записи. Делать это 
должен каждый участник, а не только секретарь, чтобы ничего не упустить. Если 
же фиксировать идеи будут все, то и итоговый список решений и идей будет 
максимально полным и объективным.

Отсутствие критики. Критика всегда действует на участников совещания 
подавляющим образом, а допускать этого не рекомендуется.

Привлечение дополнительных специалистов. Если оценка проблемы вызывает 
у участников затруднение, необходимо привлечь дополнительных специалистов.

Модификация идей. Для получения наилучшего результата можно соединять 
две идеи (и более) в одну. Особенно эффективно использовать этот прием, когда 
имеются варианты решения проблемы, предложенные людьми различного ста-
туса, должности, ранга.

Визуальное отображение. Для удобства восприятия и повышения резуль-
тативности совещания следует использовать маркерные доски, флэш-панели, 
плакаты, схемы, таблицы.

Этапы проведения практического занятия
I. ТУР: Назначение ролей в команде экспертов. Определение сред разработки 

(таблица 2). Определение критериев качества представленных вариантов сред 
разработки (примерные критерии представлены в таблице 3).

II. ТУР: Коллективные формы работы. Методом «совещания» обсуждаются 
представленные среды. Вырабатываются экспертные оценки по критериям. 
Экспертные оценки сводятся в таблицу в электронном виде.

III. ТУР. Коллективные формы работы. Сравнение оценок экспертным мето-
дом «совещания» по каждому критерию. Построение таблиц экспертных оценок. 
Вычисление итоговой суммы баллов по каждой среде разработки.

IV. ТУР. Сравнение рейтингов. Выставление рейтинга командой экспертов.
Выдача домашнего задания.
Заключение по занятию.

IV. Хронокарта занятия и методические установки для всех элементов 
практического занятия.

1. Организационная часть
2. Мотивация занятия
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Таблица 1

Этапы проведения практического занятия

№ 
п/п

Содержание Методические установки
Примерное 

время

1. Организационная часть Определить готовность группы к за-
нятию

2 мин.

2. Мотивация занятия
Вступительное слово пре-
подавателя
Разъяснение методики 
проведения

Необходимость знаний теории 
экспертных методов для решения 
задачи рейтинговой оценки сред 
разработки

3 мин.

3.
I. Тур

Распределение ролей 
в совещании
Определение критериев 
оценки сред разработки
Заполнение таблицы кри-
териев в соответствии со 
шкалой

Активизация мыслей деятельности 
через коллективные теоремы ра-
боты

25 мин.

II. Тур — 
III.Тур

Проведение совещания 
по поводу представленных 
сред разработки. Выбор 
методом «совещания» оп-
тимальной среды

Систематизация ранее изученного 
материала с опорой на внутрипред-
метные связи
Формирование умения анализиро-
вать, используя полученные знания
Активизация мыслей деятельности 
через коллективные формы работы

20 мин.
20 мин.

VI. Тур Сравнение результатов 
тестирования сред разра-
ботки у участников сове-
щания и принятие решения 
о лучшем коде группе и со-
гласованности результатов 
(Приложение 1 Таблица 2). 
Выставление рейтинга ко-
мандам

Формирование навыков исследо-
вательской работы

15 мин.

4. Выдача домашнего зада-
ния

Развитие умения применять полу-
ченные знания для решения кон-
кретных задач принятия решений

3 мин.

5. Заключение по занятию Преподаватель делает выводы по 
прошедшему занятию, отмечает сту-
дентов, активно участвующих в его 
проведении, отмечать недостатки 
в работе учащихся

7 мин.
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Таблица 2
Характеристики сред разработки

Наименование Платформа Описание

NetBeans Платформа: Windows/
Mac/Linux

Кроссплатформенная open-source IDE, пред-
назначенная для работы на Java, но поддержи-
вающая Python, JavaScript, Ruby, C, C++, Ada, 
PHP, HTML, CSS, XML, Groovy. Среда позволяет 
работать во всех трех направлениях разработки.

Eclipse Windows/Mac/Linux Популярная IDE, не имеющая привязки к ОС 
и с помощью надстроек поддерживающая до 
25 языков программирования. Количество под-
ключаемых библиотек делает Eclipse одной из 
самых функциональных IDE.

Microsoft Visual 
Studio Express

Windows Усеченная, но бесплатная версия Visual Studio.
Система автодополнения IntelliSense, поддер-
жка C/C++/C#/Python/Ruby/VB.NET/JavaScript/
HTML/CSS/XML, Поддержка систем контроля 
версий Git и TFS, Интеграция с Azure.

CodeLite Windows/Mac/Linux Кроссплатформенная IDE для разработки ПО 
на C/C++, PHP и Node.js. Несмотря на свою 
минималистичность, она содержит все для на-
чинающего разработчика .

Code:: Blocks: Windows/Mac/Linux Поддержка большого числа компиляторов, среди 
которых MinGW/GCC, Watcom, Clang, Digital Mars 
C/C++, отладчиков GNU GDB и MS CDB.
Инструмент wxSmith для быстрой разработки 
приложений (RAD).
Основная библиотека wxWidgets упрощает 
разработку графического интерфейса в при-
ложениях.

Qt Creator Windows/Mac/Linux Qt Creator специализируется на работе с C, C++ 
и QML, поддерживает те же самые компиляторы 
и отладчики, что и Code: Blocks. Работает со 
всеми популярными системами контроля версий: 
Subversion, Mercurial, Git, CVS, Bazaar, Perforce.

Aptana Studio Windows/Mac/Linux Без подключения библиотек Aptana может ра-
ботать только с JavaScript, HTML и CSS. С ними 
поддерживает PHP, Python и Ruby. Также Aptana 
подключается к Eclipse в качестве плагина, по-
лезна для начинающих.

WebScripter Mac WebScripter — простая и понятная IDE от Apple. 
Не развивается уже лет 5, но для начинающих 
хватит встроенных редактора, отладчика и де-
баггера.

PSPad Windows Редактор кода, поддерживающий более 30 язы-
ков программирования, в том числе COBOL 
и Pascal. Имеет возможность подключения внеш-
него компилятора и отладчика, что превращает 
PSPad в настоящую IDE.
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Таблица 3

Примерные критерии оценки сред разработки
Наименование критерия Оценка по шкале Примечание

Комфортный интерфейс.

Кроссплатформенность.

Количество поддерживаемых языков программи-
рования

Количество поддерживаемых компиляторов

Поддержка систем контроля версий

Поддерживаемые библиотеки

Скорость выполнения кода

Сумма баллов

Таблица 4
Шкала относительной предпочтительности при сравнении объектов
Предпочтительность Определение

1 Низкое соответствие критерию

2 Умеренное соответствие

3 Существенное соответствие

4 Значительное соответствие

5 Полное соответствие

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ
Предварительно сформировать группу совещания с распределением ролей. 

Каждому обучаемому назначается роль в соответствии с разделом III данной 
методической разработки. Необходимо изучить представленные среды (выбрать 
из таблицы 2) и выработать методом совещания суждение об их рейтинге. Для 
удобства оценки программных средств могут быть выбраны коды на любом из 
поддерживаемых средами языков программирования. Оценивание производить 
в соответствии с заданными критериями (таблица 3).

Вспомнить: Что такое шкала? Современные среды разработки.

Технология использования метода совещания
Выбор председателя и членов команды. Председатель самостоятельно или 

совместно с секретарем организует необходимые процедуры перед совещанием 
(раздача бумажных анкет или назначение рабочих мест.

1. Предлагаются для анализа среды разработки.
2. Предлагается высказать мнение по поводу сред разработки.
3. Всеми участниками совещания заполняется таблица оценки представ-

ленных сред.
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4. Последовательно разбирается исполнение кода в каждой из сред раз-
работки.

5. Выставляются оценки согласно шкале критериев каждым участником.
6. Секретарь фиксирует замечания участников совещания.
7. Производится рейтинговая оценка сред разработки.

Заключение
Подводя итоги, сформируем сценарий обучения программированию, который 

заключается в последовательности следующих этапов.
1. Изучение основы математики, логики, английского языка (для освоения 

некоторых разделов документации к программным продуктам).
2. Выработка навыков аналитического мышления, разработки алгоритмов.
3. Обучение какому-либо простому языку программирования. Возможно 

изучение Pascal и Python.
4. Изучение основ объектно-ориентированного программирования.
5. Изучение принципов структурного программирования.
6. Обучение разработке архитектуры кода. Изучение одного из классических 

объектно-ориентированных языков программирования (например, C++) 
и паттернов программирования;

7. Выбор направления разработки на каком-либо из современных языков 
программирования.

8. Применение преподавателем интерактивных методов обучения, обучение 
навыкам работы в команде

9. Генерация идеи самостоятельного проекта и его разработка.
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Правовое регулирование реализации 
непрофильных активов хозяйственных 
обществ с государственным участием

В условиях лаконичности легальной дефиниции понятия 
«непрофильные активы» и критериев непрофильности ряд хо-
зяйственных обществ с государственным участием дают ему соб-
ственную трактовку, что усложняет управление непрофильными 
активами, их идентификацию и отчуждение. Контент-анализ 
нормативно-правовых актов показал, что принципиальными воп-
росами управления непрофильными активами и их отчуждения 
являются определение критериев непрофильности активов, со-
блюдение принципов и способов их реализации. Обзор материа-
лов судебной практики позволил типологизировать споры, возни-
кающие в связи с отчуждением непрофильных активов.

Ключевые слова: правовое регулирование, непрофильные ак-
тивы, реализация, судебные споры, объекты гражданских прав, 
имущество, право государственной собственности, хозяйственные 
общества.

Введение
В Российской Федерации активизируется процесс 

разгосударствления национальной экономики, ориен-
тированный на сокращение избыточного государствен-
ного сектора, что одновременно является и мировым 
трендом. Как отмечается в аналитическом докладе, под-
готовленном Центром стратегических разработок [24], 
разгосударствление в различных сегментах государст-
венной собственности в настоящий момент не прине-
сет дополнительные доходы федеральному бюджету, но 
позволит снизить его расходы на содержание излишних 
(с точки зрения функций государства и перерасхода 
средств) объектов. Как показывает практика, инвента-
ризация государственной собственности и определение 
ее целевой функции являются детерминантами для со-
кращения государственного сектора.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 327 «Об 
утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Управление федеральным имуществом» 
главной целью государственной программы Российской 
Федерации «Управление федеральным имуществом» яв-
ляется создание условий для эффективного управления 
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федеральным имуществом, необходимым для выполнения государственных 
функций органами государственной власти Российской Федерации, и отчужде-
ния федерального имущества, востребованного в коммерческом обороте.

Стратегические приоритеты управления государственным имуществом 
в том числе предопределили необходимость формирования нормативной базы, 
позволяющей классифицировать активы хозяйственных обществ с государст-
венным участием с выделением непрофильных активов, которые не участвуют 
в их операционной деятельности. Одной из задач повышения эффективности 
управления государственным имуществом является качественное управление 
непрофильными активами, которое должно сопровождаться выявлением и от-
чуждением хозяйственными обществами с государственным участием активов, 
не используемых в их основных (уставных) видах деятельности.

Непрофильные активы хозяйственных обществ с государственным участием: 
принципы и способы реализации непрофильных активов.

Итальянский ученый Джино Дзаппа под активом понимал не просто сред-
ства предприятия, а «ресурсы, предназначенные для получения прибыли». Аме-
риканский исследователь Джордж Оливер Мэй считал, что актив представляет 
собой набор ценностей, принадлежащих собственнику, используемых им ради 
получения дохода на свой капитал, а не капитал вообще [21]. Следуя логике при-
веденных выше точек зрения, можно считать, что, если средства хозяйственных 
обществ с государственным участием не задействованы в формировании дохода 
на вложенный капитал, то они не являются активами, а применительно к пред-
метной области исследования их следует отнести к непрофильным активам.

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности, под акти-
вами понимаются ресурсы, стоимость которых может быть оценена и от кото-
рых компания ожидает получения экономических выгод. В российском законо-
дательстве активы определены как основные и оборотные средства организации 
или общества, включая деньги, материальные ценности, нематериальные акти-
вы и финансовые вложения (Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 10 мая 2017 года № 894-р «О методических рекомендациях по выявлению 
и реализации непрофильных активов»).

В настоящее время проблематика эффективного управления непрофильны-
ми активами хозяйственных обществ с государственным участием является не-
достаточно изученной. Как отмечает И. И. Родин, это обусловлено тем, что само 
проблемное поле возникло относительно недавно, кроме того, существует недо-
статок квалифицированных и компетентных специалистов в данной области [20].

Оценка непрофильных активов хозяйственных обществ с государственным 
участием в настоящее время осуществляется, однако они не приносят никаких 
экономических выгод, так как не участвуют в операционном процессе. При 
этом содержание непрофильных активов сопровождается дополнительными 
расходами для собственника (государства), что актуализирует проблему их ре-
ализации (отчуждения).
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Контент-анализ юридических документов показал, что в российском зако-
нодательстве понятие непрофильных активов применительно к хозяйственным 
обществам с государственным участием стало употребляться с 2006 года.

1. В заключении Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
собственности от 14 сентября 2006 года № 3.9–73/4.1 по проекту Федерального за-
кона № 332114–4 государственные непрофильные активы определялись как иму-
щественные объекты, которые не используются для осуществления полномочий 
органов государственной власти России, установленных федеральными законами.

2. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике» была поставлена 
задача обеспечить до 1 декабря 2012 года разработку и реализацию компаниями 
с государственным участием, в которых Российская Федерация владеет более 
50% акций, программ отчуждения непрофильных активов.

3. Приказом Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом от 25 июля 2013 года № 218 «Об утверждении Методологии определения 
профильности активов») установлена методология определения профильности 
активов и работы с непрофильными активами, порядок выявления непрофиль-
ности активов в имуществе и критерии классификации для компаний с госу-
дарственным участием, в которых доля Российской Федерации составляет бо-
лее 50%; дал определение профильных и непрофильных активов юридического 
лица, согласно которому непрофильные активы —  это активы, принадлежащие 
юридическому лицу на праве собственности, наличие/отсутствие/отчуждение 
которых не может оказать влияние на реализацию стратегии компании.

4. Согласно Методическим указаниям по выявлению и отчуждению непро-
фильных активов, одобренным поручением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2016 года № ИШ-П13–4065, непрофильные активы трактуют-
ся как активы, принадлежащие юридическому лицу на праве собственности, не 
участвующие в осуществлении юридическим лицом основного вида деятель-
ности и достижении стратегических целей развития организации, определен-
ных Стратегией ее развития, включая акции (доли) в хозяйственных обществах 
вне зависимости от основного вида деятельности таких обществ, в случае если 
юридическому лицу принадлежит пакет (доля) в уставном капитале, составляю-
щая менее 50% уставного капитала.

5. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10 мая 2017 года № 894-р «О методических рекомендациях по выявлению и реа-
лизации непрофильных активов» (далее соответственно —  распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации № 894-р; Методические рекомендации) к непро-
фильным активам относятся активы, принадлежащие организации или обществу 
на праве собственности, не соответствующие понятию «профильные активы», 
включая принадлежащие организации или обществу пакеты акций (доли) в хо-
зяйственном обществе вне зависимости от основного вида деятельности таких 
организации или общества, составляющие в совокупности с пакетами (долями), 
находящимися в собственности дочерних обществ, менее 50% уставного капитала.
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Именно дефиниция, изложенная в распоряжении Правительства Россий-
ской Федерации № 894-р, заимствуется большинством хозяйственных обществ 
с государственным участием без каких-либо сущностных или редакционных из-
менений (например, ПАО «Совкомфлот» [8] ПАО «Новошип» [9]).

В то же время отдельные юридические лица дают собственную трактовку, 
например, под непрофильными активами ОАО «РЖД» понимает активы, при-
надлежащие ему на праве собственности, отчуждение которых признано в уста-
новленном порядке целесообразным без ущерба для эффективного, надежного 
и безопасного осуществления основных видов деятельности [7].

ПАО НК «Роснефть» под непрофильным активом понимает актив, прямо 
не участвующий в бизнес-процессах, связанных с бизнес-направлениями де-
ятельности и основными управленческими процессами компании, соответст-
вующий установленным локальными нормативными документами компании 
критериям отнесения активов к непрофильным [22].

Таким образом, в аспекте правового регулирования под непрофильными 
активами следует понимать активы, которые не задействованы в основной дея-
тельности хозяйственных обществ с государственным участием, определенной 
долгосрочной стратегией их развития.

Вышеизложенное демонстрирует, что юридическое понятие «непрофиль-
ные активы» является отрицательным, то есть его содержание раскрывается 
в подзаконных актах через указание на отсутствие (отрицание) свойства про-
фильности. Подобный прием юридической техники видится небесспорным, 
поскольку затрудняет квалификацию и порождает неоднородность его понима-
ния различными субъектами.

Определяя место непрофильных активов в системе объектов гражданских 
прав (статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации) для распро-
странения на них соответствующего правового режима, можно сделать вывод, 
что они относятся к имуществу: ряд активов квалифицируется как вещи, ряд —  
как имущественные права.

Изучение нормативно-правовых актов показало, что принципиальным во-
просом отчуждения, является определение критериев непрофильности активов. 
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 894-р «О ме-
тодических рекомендациях по выявлению и реализации непрофильных активов», 
их пригодность или непригодность в основной производственной деятельности 
оценивается по шести критериям.

1. Актив, являющийся недвижимым имуществом, расположен на принадле-
жащей обществу территории, используемой для осуществления основного вида 
деятельности либо для единственно возможного проезда (прохода) к территории, 
используемой обществом для осуществления основного вида деятельности.

2. Единица управленческого учета генерирует более 5% выручки по итогам 
предыдущего года.

3. Актив относится к социально значимым объектам (поликлиника, аэропорт, 
санаторий, спортивный комплекс, общежитие, столовая), выручка которых фор-
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мируется более чем на 50% за счет предоставления услуг работникам общества.
4. Наличие заключенных контрактов или иных обязательств, связанных 

с использованием единиц управленческого учета, общей стоимостью более 1% 
выручки общества или более 1 млрд рублей.

5. Единица управленческого учета содержит активы, результаты деятель-
ности которых составляют государственную либо коммерческую тайну, раскры-
тие которой для общества повлечет убытки.

6. Единица управленческого учета обеспечивает предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций, информационную, экономическую и финансовую безопас-
ность общества и их подконтрольных юридических лиц.

Каждый из указанных выше критериев обладает определенной ценой. На-
пример, если недвижимое имущество, расположенное на территории завода, ис-
пользуется для основного вида деятельности, то активу начисляется 20 баллов. 
Дополнительно 15 баллов начисляется, если актив генерирует более 5% выручки 
по итогам предыдущего года. Чтобы признать актив профильным, необходимо на-
брать по шести критериям не менее 50 баллов; в противном случае имущество ква-
лифицируют как непрофильное, такие объекты хозяйственных обществ с государ-
ственным участием вносят в реестр непрофильных активов и учитывают отдельно.

Например, в реестре непрофильных активов государственной корпорации 
«Ростех», сформированном в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 894-р «О методических рекомендациях по выявле-
нию и реализации непрофильных активов», по данным на начало 2018 года от-
ражено около 3,5 тысячи объектов общей стоимостью 26 млрд рублей [1]. Ин-
формация об объемах непрофильных активов ряда российских акционерных 
обществ с государственным участием представлена в таблице 1.

Таблица 1
Объемы непрофильных активов акционерных обществ с государственным 

участием, включенных в реестры
Наименование 
акционерного 

общества

Количество объектов 
непрофильных активов, 
принятых к реализации

Балансовая стои-
мость, млн руб.

Доля непрофильных 
активов в общей их 

стоимости,%

ПАО «Россети» 192 213 0,0551

АО «Росгеология» 62 17,2 0,0419

АО «Росатом» 72 700 0,0467

АО «Концерн ВКО 
«Алмаз —  Антей»

68 1,2 0,0379

ПАО «ФСК ЕЭС» 70 656,6 0,0543

АО «Газпром» 260 8 000,2 0,0508

ОАО «РЖД» 62 23999,7 0,5019

ПАО «Русгидро» 32 12566,2 1,3484

Составлено по: [4; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17]
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Одним из вариантов управления непрофильными активами организации, 
по мнению М.А. Суржикова и И.В. Туникова [23], является их реструктуриза-
ция, цель которой — поиск источников минимизации издержек и обеспечение 
конкурентоспособности профильного вида деятельности. При этом управление 
непрофильными активами организаций, являющихся стратегическими, градоо-
бразующими, входящих в состав ядерного оружейного комплекса, имеет только 
две модели: выделение с целью передачи в муниципальную собственность или 
с целью ликвидации.

Т.Г. Максимова, К.Л. Чужбовский [3] отмечают, что реализация непрофиль-
ных активов преследует следующие цели: во-первых, продажа активов организа-
ций позволяет получать дополнительные финансовые ресурсы; во-вторых, не-
профильные активы в основном отвлекают от оборота средства на содержание, не 
принося взамен доходов, то есть большинство непрофильных активов убыточно.

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 894-р «О мето-
дических рекомендациях по выявлению и реализации непрофильных акти-
вов» регламентирует программу отчуждения непрофильных активов и план 
мероприятий по их реализации, при этом в пункте 12 сказано, что реализацию 
(отчуждение) непрофильных активов рекомендуется осуществлять путем со-
вершения возмездных гражданско-правовых сделок, включая договоры купли-
продажи, инвестиционные соглашения, заключенные, в том числе по итогам 
торгов. В целях обеспечения конкурентного характера возмездного отчуждения 
непрофильных активов их продажа должна осуществляться по результатам про-
ведения конкурентных процедур с соблюдением принципов публичности, от-
крытости, прозрачности, конкурентности и возмездности (рисунок 1).

Таким образом хозяйственные общества с государственным участием долж-
ны обеспечить прозрачность и эффективность продажи непрофильных активов, 
снижая затраты на их содержание и максимизируя соответствующие доходы. 
При нарушении этого требования они могут лишиться государственной поддер-
жки, что, в свою очередь, будет сопровождаться сокращением субсидирования 
процентной ставки по кредитам на реализацию новых инвестиционных проек-
тов в приоритетных направлениях гражданской промышленности или предо-
ставления государственных гарантий по кредитам либо облигационным займам 
в рамках мер по повышению устойчивости экономического развития [2].

Обеспечивая реализацию принципа прозрачности, Госкорпорация «Роса-
том» создала официальный сайт по продаже непрофильных активов атомной 
отрасли (https://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/) в целях объе-
динения на одной Интернет-площадке сведений по продаже и аренде объектов 
движимого и недвижимого имущества, которые не используются в основной 
деятельности.

В соответствии с действующим российским законодательством возможны 
следующие способы реализации непрофильных активов.

1. Возмездное отчуждение, предполагающее встречное предоставление со 
стороны контрагента. Такое отчуждение является общим правилом и наиболее 
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приоритетным для хозяйственных обществ с государственным участием вари-
антом. Данный способ может, в частности, иметь правовую форму моделей до-
говоров купли-продажи, мены, аренды с правом выкупа, инвестиционного со-
глашения; внесения в качестве оплаты уставного капитала юридического лица, 
взноса по договору простого товарищества. Выбор контрагента может осуществ-
ляться путем заключения адресной сделки или путем проведения торгов: аукци-
онов, запросов котировок, конкурсов. Предпочтение зачастую отдается именно 
конкурсным процедурам. Например, непрофильные активы АО «Концерн ВКО 
“Алмаз-Антей”» подлежат продаже лишь на открытом аукционе. При этом ло-
кальные акты отдельных хозяйственных обществ с государственным участием 
содержат закрытый перечень способов определения контрагента [12].

2. Безвозмездное отчуждение, при котором хозяйственное общество с го-
сударственным участием не получает встречное предоставление со стороны 
контрагента. Большинство обществ в локальных актах указывают на исключи-
тельность данного способа и возможность применения его лишь в случае не-
возможности возмездного отчуждения. Безвозмездная передача (дарение) или 
безвозмездное отчуждение непрофильного актива в собственность Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность возможна по отдельному решению совета директоров (наблюдательного 
совета) и с письменного согласия соответствующего публично-правового обра-
зования.

3. Ликвидация —  разукомплектование, списание, уничтожение непрофиль-
ного актива. Как и безвозмездное отчуждение, является исключительным спо-
собом реализации и применяется в случаях, если имущество непригодно для 
дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 
частичной утраты потребительских свойств, либо выбыло из владения, пользо-
вания и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также невозмож-
ности установления его местонахождения.

Арбитражная практика рассмотрения вопросов, связанных с реализацией 
непрофильных активов хозяйственных обществ с государственным участием

Судебные споры, связанные с реализацией непрофильных активов в по-
давляющем большинстве возникают из требований об оспаривании сделок или 
применения к ничтожным сделкам последствий их недействительности и из 
требований, вытекающих из неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства сделки. Типичным инициатором судебного процесса являются 
государственные органы, уполномоченные на осуществление правомочий соб-
ственника в отношении государственного имущества, например, Росимущест-
во. Также распространены случаи, когда истцом выступает частное лицо, яв-
ляющееся контрагентом по сделке по отчуждению непрофильного актива или 
желающее приобрести такое имущество, но столкнувшееся с теми или иные 
препятствиями.

При этом все судебные споры можно условно разделить на две группы: 
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первые связаны с применением общих правил законодательства о сделках; вто-
рые —  с применением специальных норм, регулирующих лишь правоотноше-
ния по реализации непрофильных активов.

Среди споров первой группы наиболее типичны следующие ситуации.
1. Судом рассматривается вопрос о наличии дефекта принятия решения об 

отчуждении непрофильного актива, который может выражаться в принятии та-
кого решения неуполномоченным органом юридического лица или с наруше-
нием порядка его принятия.

Структура органов юридического лица и их полномочия зависят от орга-
низационно-правовой формы субъекта и определяются положениями граждан-
ского законодательства, а также учредительными документами юридического 
лица. Кроме того, определены правила для совершения отдельных видов сде-
лок. Например, в соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение 
крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества или общего собрания акционеров.

Примером служит дело, рассмотренное по иску Территориального управле-
ния Росимущества в Свердловской области, предъявленному к ОАО «Опытный 
завод метрологического оборудования» и ООО «Дана» [5]. Истец полагал, что 
договор купли-продажи непрофильного актива (нежилого здания), заключен-
ный между ответчиками, являлся крупной сделкой, совершенной без предусмо-
тренного законом согласия единственного акционера, что повлекло причине-
ние ущерба его интересам. Суд установил, что цена договора была установлена 
выше средней по рынку, договор заключался во исполнение директив Росиму-
щества с целью привлечения дополнительных источников финансирования, 
соответственно, права Российской Федерации не были нарушены, и основания 
для удовлетворения иска отсутствуют.

2. Судом рассматривается вопрос о наличии нарушений общего порядка 
проведения торгов, которые могут выражаться в несоблюдении правил об ин-
формационной обеспеченности торгов, уклонении от подписания договора 
с победителем. Основные положения, касающиеся правил организации и про-
ведения торгов, закреплены в статьях 447, 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Примером служит спор, инициированный ООО «Экономикс» [6]. Соглас-
но фабуле дела в ходе проведения электронного аукциона истец единственный 
подтвердил цену предложения. Однако организатор торгов отказался заключать 
с ним договор и спустя две недели возобновил аукцион. По результатам прове-
дения возобновленного аукциона победил другой участник, которому было про-
дано имущество. В судебном порядке подтвердилось, что ООО «Экономикс» 
неправомерно лишили возможности приобрести непрофильный актив АО «Ато-
мэнергопром», поскольку возобновление аукциона после определения победите-
ля противоречит закону, а следовательно, заключенный договор недействителен.

3, Судом рассматривается вопрос о наличии нарушения общих правил ис-
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полнения обязательств. Нормы, устанавливающие указанные требования, со-
держатся в главе 22 Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, 
исполнение должно быть реальным и надлежащим.

Примером служит спор между ПАО «Алроса» и ООО «Айыллаана» [19]. Как 
установлено судом, в рамках реализации программы отчуждения непрофиль-
ных активов ПАО «Алроса», между истцом и ответчиком был заключен договор 
купли-продажи земельного участка и здания столовой, расположенного на нем. 
Однако ответчик не исполнил обязательство по оплате, и ПАО «Алроса» обра-
тилось в суд с требованиями о расторжении договора в связи с существенным 
нарушением его условий другой стороной и взыскании неустойки. Судом иск 
был удовлетворен.

Среди споров второй группы обращают на себя внимание ситуации, ког-
да суды рассматривают вопрос о наличии нарушения специальных правил, за-
крепленных Распоряжением Правительства Российской Федерации № 894-р 
«О методических рекомендациях по выявлению и реализации непрофильных 
активов».

В деле, рассмотренном Арбитражным судом Красноярского края, истец 
полагал, что ответчиком допущены нарушения п. п. 4, 13 Методических ре-
комендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, поскольку 
ПАО «Новошип» не опубликовало заблаговременно, то есть еще до извещения 
о предстоящих торгах, в сети Интернет план мероприятий по реализации не-
профильных активов. По мнению истца, это привело к тому, что «потенциаль-
ные претенденты на приобретение спорного земельного участка <…> остались 
неосведомленными о предстоящем проведении торгов». Однако судом сделан 
правильный вывод, что Методические рекомендации носят рекомендательный 
характер, и в действиях истца отсутствует противоправность [18].

Заключение
Правовое регулирование управления активами хозяйственных обществ 

с государственным участием, а также их непрофильными активами в Россий-
ской Федерации осуществляется с позиций обеспечения интересов государства 
как собственника федерального имущества. Политика, направленная на отчуж-
дение непрофильных активов, ориентированная на сокращение издержек по их 
содержанию и привлечение денежных средств для модернизации производства, 
считается общераспространенной и фактически нормативно установленной.
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Теоретические основания и проблемные 
области экономических исследований 

в сфере интеллектуальной собственности

Повышение эффективности использования объектов ин-
теллектуальной собственности в деятельности хозяйствующих 
субъектов требует проведения содержательного анализа процес-
сов их создания и использования для принятия обоснованных 
управленческих решений. Определение теоретических оснований 
и проблемных областей таких исследований являлось целью дан-
ной работы. Для достижения цели с помощью методов сравнитель-
ного, исторического и логического анализа проведено изучение  
положений правовых теорий интеллектуальной собственности во 
взаимосвязи с положениями экономической теории, что состав-
ляет новизну авторского подхода. Выделены и конкретизированы 
в отношении нематериальных благ положения теории прав соб-
ственности, в частности, содержание правомочий собственности, 
образующих Перечень Оноре, а также агентской теории и теории 
контрактов. Выявлены свойства интеллектуальной собственно-
сти как общественного блага, а также охарактеризовано влияние 
личного, монопольного и конкурентного стимулов на создание 
и использование интеллектуальной собственности. Анализ поло-
жений правовых и экономических теорий в зонах их логического 
пересечения, проведенный посредством построения матрицы те-
оретических оснований, позволил конкретизировать соотноше-
ние правовых и экономических характеристик интеллектуальной 
собственности, а также выявить наиболее проблемные области 
исследований в сфере интеллектуальной собственности, которые 
охватывают вопросы идентификации объектов интеллектуальной 
собственности в составе имущества организации, их последующей 
коммерциализации, а также урегулирования взаимоотношений 
с авторами результатов интеллектуальной деятельности. Показа-
но, что постановка и решение конкретных управленческих задач 
в рамках выделенных проблемных областей осуществляются как на 
макроуровне, при создании государственных политик и программ 
в сфере интеллектуальной собственности, так и на микроуровне, 
при разработке патентной, учетной, конкурентной, договорной по-
литик и других внутренних регламентов хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты 
интеллектуальной деятельности, теория естественного права, про-
приетарная теория, теория исключительных прав, экономическая 
теория прав собственности, агентская теория, теория контрактов.

Введение
В последние годы значение интеллектуальной собст-

венности как фактора экономического развития и одного 
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из параметров инновационных преобразований, происходящих в обществе, 
неуклонно возрастает. По данным Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС), количество заявок на патенты, поданных во всем мире 
в 2018 году, увеличилось примерно на 5,2% и достигло рекордного значения — 
3,3 млн заявок. При этом в долгосрочном периоде наблюдения число патентных 
заявок ежегодно увеличивалось с 2003 года (за исключением 2009 года, в котором 
наблюдалось снижение на 3,8% по причине финансового кризиса) [11]. В рейтинге 
ВОИС по интенсивности подачи заявок Российская Федерация в 2018 году нахо-
дилась на 11 месте, при этом позиции несколько разнятся в отношении различных 
видов объектов интеллектуальной собственности (таблица 1).

Таблица 1

Положение России в рейтинге стран по числу поданных заявок 
на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в 2013–2018 годах
Виды объектов 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Изобретения, полезные модели 9 11 10 10 12 11

Товарные знаки 6 6 10 9 7 7

Промышленные образцы 21 21 23 23 18 19

Источник: составлено автором по данным отчетов ВОИС [11].

Как видно из данных таблицы 1, за последние шесть лет России удалось 
улучшить позиции в рейтинге по заявкам на промышленные образцы, однако 
позиции по изобретениям и полезным моделям, представляющим наибольшее 
значение в оценках изобретательской активности и с точки зрения укрепления 
положения на рынках высокотехнологичных товаров и услуг, не удалось улуч-
шить существенным образом. Что касается товарных знаков, то можно сказать, 
что в 2017 году России практически удалось вернуться на позиции 2013 года 
и сохранить положение в 2018 году на фоне нестабильной динамики в течение 
шестилетнего периода.

В 2018 году удельный вес российских заявок на изобретения в общем числе 
поданных во всем мире заявок составил 1,14% (для сравнения, доля заявок стран-
лидеров значительно выше: Китай — 46,4%, США — 17,9%, Япония — 9,4%). 
По сведениям Роспатента, динамика подачи заявок на изобретения в России за 
последние пять лет демонстрировала рост только в 2018 году, но уже в 2019 году 
снижение числа заявок составило 6,4%. Говоря о субъектах общественного сек-
тора, включая вузы и научные учреждения, которые должны быть локомотивами 
исследований и разработок в стране, следует отметить негативную динамику. 
Если в целом число зарегистрированных распоряжений исключительными 
правами всеми хозяйствующими субъектами демонстрировало стабильный рост 
с 2015 года, который в 2019 году был наиболее существенным (на 6,4% по всем 
видам договоров по сравнению с предыдущим годом), то в сегменте государст-
венных предприятий, НИИ, КБ и вузов в последние годы наблюдается снижение 
активности участников и в качестве передающей стороны (доля от общего числа 
соглашений в 2019 году составила 11,2%, что на 2,3 процентных пункта ниже, чем 
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в 2017 году), и в качестве принимающей стороны (снижение доли от общего числа 
соглашений составило 3,7 процентных пункта по сравнению с 2016 годом) [9].

На фоне негативных тенденций в патентно-лицензионной деятельности не-
обходимо проводить также качественные оценки, поскольку именно от качества 
патента, определяемого содержанием охраняемого результата интеллектуаль-
ной деятельности (РИД), зависит его потенциал коммерциализации. 22 марта 
2019 года на ежегодном заседании Коллегии Роспатента были представлены 
данные, характеризующие проведенные в 2018 году проверки, по итогам которых 
результативность НИОКРТ, выполненных за счет бюджетных средств, оказалась 
крайне низкой (таблица 2).

Таблица 2

Результативность НИОКТР, выполненных за счет бюджетных средств 
(по результатам проверок в 2018 году)

Наименование показателя
Значение 

показателя

Анализируемые государственные контракты 521

Объем бюджетного финансирования, млрд рублей 425,5

Государственные контракты, в рамках которых созданы охраноспособные 
РИД 282

Количество созданных охраноспособных РИД 1116

РИД, исключительное право на которые принадлежит исполнителю (в том 
числе совместно с Российской Федерацией),
— из них поставлено на бухгалтерский учет в качестве нематериальных 
активов
— на сумму,% от финансирования завершенных НИОКТР, в ходе которых 
они созданы

285
121
0,3

Количество РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации 
и в отношении которых государственным заказчиком заключены лицен-
зионные договоры на право их использования 22

Количество РИД, в отношении которых заключены договоры (соглашения) 
о передаче исключительного права на них от Российской Федерации — 
исполнителю 4

Источник: [6].

Из таблицы 2 видно, что охраноспособные РИД создаются при выполнении 
каждого второго государственного контракта. Однако только 42% РИД, исклю-
чительное право на которые принадлежит исполнителю (в том числе совместно 
с Российской Федерацией), приняты к бухгалтерскому учету на сумму, составля-
ющую менее одного процента от финансирования завершенных НИОКТР, в ходе 
которых они созданы. Исходя из незначительной доли затрат, приходящейся на 
РИД в общем объеме финансирования завершенных НИОКТР, можно судить 
о низкой значимости РИД для выполнения таких работ, а также их низком ком-
мерческом потенциале, что подтверждается приведенными данными, поскольку 
лицензионные договоры на право использования РИД, принадлежащих Россий-
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ской Федерации, заключены в отношении только 22 объектов, что составляет 
около 18% от принятых к учету РИД.

Повышение эффективности использования РИД и изменение сложившихся 
негативных тенденций, связанных с ослаблением патентной активности, требует 
проведения содержательного анализа процессов создания и использования интел-
лектуальной собственности с целью выработки мер стимулирующего характера. 
Выделение теоретических оснований и проблемных областей таких исследований, 
по нашему мнению, необходимо осуществлять на основе положений правовых 
теорий интеллектуальной собственности, господствовавших в разные истори-
ческие периоды (теории естественного права, проприетарной теории и теории 
исключительных прав) во взаимосвязи с положениями экономической теории, 
сложившимися в рамках трех наиболее значимых для целей исследования направ-
лений (теории прав собственности, агентской теории и теории контрактов), что 
являлось целью данной работы. Такое взаимосвязанное и взаимообусловленное 
исследование правового и экономического начал интеллектуальной собствен-
ности, проведенное с применением методов сравнительного, исторического 
и логического анализа, составляет новизну исследовательского подхода, по-
зволившего в определенной степени конкретизировать соотношение правовых 
и экономических характеристик в природе объектов интеллектуальной собствен-
ности, обусловливающих эффективность процессов создания и использования 
интеллектуальной собственности.

«Пучок интеллектуальных прав»: взгляд с позиций экономической теории прав 
собственности

Экономическая теория прав собственности, основоположниками которой 
явились Р. Коуз и А. Алчиан, а в числе наиболее выдающихся последователей 
следует отметить Д. Норта, явилась наиболее значимым для становления и раз-
вития экономической теории интеллектуальной собственности направлением 
неоинституционализма. Согласно данной теории, собственностью является не 
экономический ресурс (средства производства, предметы труда, рабочая сила), 
а «пучок прав» на использование ресурса, что согласуется с природой интеллек-
туальной собственности, в основе которой лежит совокупность исключительных 
(имущественных) прав правообладателей, личных неимущественных (моральных) 
прав авторов и иных прав (права доступа и права следования), определяющих 
содержание объекта интеллектуальных собственности вне зависимости от мате-
риальной формы (носителя), в которой это содержание может быть выражено [5].

Трактовка права собственности как «пучка правомочий» на принятие ре-
шений по поводу ресурсов характеризует права собственности с точки зрения 
индивидуальных экономических агентов. Вместе с тем с точки зрения общества 
в целом, права собственности выступают как «правила игры», которые упоря-
дочивают отношения между агентами [7, с. 365]. При этом права собственности 
распространяются как на физические, так и на нематериальные объекты и могут 
рассматриваться с точки зрения различных правовых теорий.

В контексте теории естественного права, результаты интеллектуального 
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и творческого труда принадлежат человеку, исходя из постулатов естественных 
прав, и охраняются, прежде всего, в рамках законодательства о личных правах, 
а в контексте проприетарной теории, которая рассматривает интеллектуальную 
собственность как особую «бестелесную вещь» и собственность «своего рода», 
интеллектуальные права отождествляются с правами собственности на вещи. 
По нашему мнению и с точки зрения возобладавшей с начала XX века «теории 
исключительных (интеллектуальных) прав», наиболее значимый вклад в разви-
тие которой в разное время внесли Э. Пикар, Г. Ф. Шершеневич, А. А. Пиленко, 
В. А. Дозорцев, А. П. Сергеев, нематериальным объектам интеллектуальных прав, 
в отличие от материальных объектов права собственности, присущи особые 
свойства [3, с. 13].

Экономическая теория прав собственности и проприетарная теория интел-
лектуальной собственности имеют единую концептуальную основу, в качестве 
которой выступает перечень Оноре, включающий все правомочия собственно-
сти, которые приобретают особые характеристики с учетом специфики объектов 
интеллектуальной собственности.

1. Право владения как право абсолютного физического контроля над опре-
деленными благами неприменимо в отношении объектов интеллектуальной 
собственности, имеющих нематериальную природу. Однако правом владения 
в данном случае будет обладать субъект, которому принадлежат исключительные 
права на результат интеллектуальной деятельности, реализуемые в том числе 
через «правомочие запрета» использования интеллектуальной собственности 
теми экономическими агентами, которым соответствующие права не переданы 
на основании какого-либо контракта.

2. Право использования, то есть право извлечения имеющихся полезных свойств 
благ, в случае интеллектуальной собственности может принадлежать одновременно 
нескольким лицам, включая правообладателя и, например, лицензиатов, которых 
при условии простой (неисключительной) лицензии может быть бесконечно 
много. С другой стороны, право использования объекта интеллектуальных прав, 
в отличие от вещи, всегда ограничено территориально (для правообладателя — 
территорией одного или нескольких государств, на территории которых объект 
имеет правовую охрану, для лицензиата — конкретным регионом, областью и иной 
территорией в зависимости от условий договора).

3. Право управления, то есть право всегда решать, кто и как будет обеспечивать 
использование благ, безусловно, предусмотрено содержанием интеллектуального 
права, однако имеют место некоторые исключения. Так, в соответствии со стать-
ей 1239 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] в установленных законом 
случаях суд может обязать правообладателя заключить лицензионный договор 
на определенных условиях. Такой механизм распоряжения исключительным 
правом получил название «принудительной лицензии». Этот пример наглядно 
демонстрирует реализацию социальной функции права собственности как неких 
установленных в обществе «правил игры», препятствующих реализации моно-
польных прав правообладателя в ущерб общественным интересам. Как правило, 
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принудительное лицензирование применяется в целях защиты жизни и здоровья 
граждан [10, с. 5]. Таким образом, принудительное лицензирование выступает 
в качестве механизма регулирования предложения редких благ (в сторону его 
увеличения) и монопольной цены (в сторону ее снижения до приемлемого для 
определенных групп потребителей уровня).

4. Право на доход, то есть право обладать полученными результатами от 
использования благ, трактуется применительно к объектам интеллектуальных 
прав аналогично вещам. Однако следует также отметить, что это право позволяет 
рассматривать интеллектуальную собственность не только в контексте экономи-
ческой теории, но и с точки зрения прикладных экономических наук, в частности, 
бухгалтерского учета, поскольку способность приносить экономические выгоды, 
под которыми понимаются, прежде всего, доходы, является важнейшим свойст-
вом активов. Таким образом, право на доход становится необходимым условием 
идентификации интеллектуальной собственности в бухгалтерском учете.

5. Право суверена, то есть право на потребление, изменение, отчуждение или 
уничтожение блага, раскрывается на основе входящих в структуру интеллекту-
ального права личных неимущественных прав (права авторства, права автора 
на имя, права на неприкосновенность произведения, права на обнародование 
произведения, права на отзыв), а также иных прав (права следования и права 
доступа). При этом необходимо обратить внимание на то, что отчуждение таких 
прав является ничтожным, в то время как отчуждаться могут только исключи-
тельные права правообладателя, которые тем не менее могут принадлежать автору 
наряду с личными неимущественными и иными правами.

6. Право на безопасность, то есть право на защиту от экспроприации благ, 
а также от вреда со стороны внешней среды, является, пожалуй, наиболее сложно 
реализуемым в отношении интеллектуальной собственности, которая в момент 
обнародования становится доступна широкому кругу лиц и может тиражировать-
ся, распространяться и использоваться без ведома правообладателя и автора, что 
приводит к некоторому «размыванию» прав. При этом целесообразно рассмотреть 
право на безопасность дифференцированно в отношении объектов интеллекту-
альной собственности различных видов. Так, в отношении объектов патентного 
права (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов), а также 
средств индивидуализации юридических лиц (товарных знаков и знаков обслу-
живания) и программ для ЭВМ право на безопасность возникает после получения 
охранного документа (патентной грамоты или свидетельства) и обеспечивается 
государством, которое выступает в качестве гаранта закрепления, обеспечения 
охраны и защиты признанных прав на объект интеллектуальной собственности. 
В отношении объектов авторских прав (литературных, художественных произве-
дений) возможна защита прав в судебном порядке, однако поскольку авторские 
права возникают с момента создания произведения, и формальные процедуры 
регистрации таких прав отсутствуют, бремя доказывания авторства лежит на са-
мом авторе. Наконец, если речь идет о ноу-хау (секрете производства), то право 
на безопасность в данном случае должно быть обеспечено самим экономическим 
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агентом путем введения режима коммерческой тайны.
7. Право на передачу благ в наследство предусмотрено для всех видов объектов 

интеллектуальных прав (статьи 1241, 1283 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), однако только в части наследования исключительного права.

8. Право на бессрочность обладания благом присуще в большей степени объ-
ектам авторских прав, права на которые действуют в течение всей жизни автора, 
еще в течение 70 лет после смерти автора и только потом объект права перехо-
дит в общественное достояние. Что касается других видов интеллектуальной 
собственности, то сроки обладания такими благами будут ограничены сроками 
правовой охраны объектов, установленными гражданским законодательством. 
Некоторые авторы полагают, что в этой связи право на бессрочность нехарактерно 
для интеллектуальной собственности. В частности, по мнению А. Г. Ворожей-
киной, «в отношении прав интеллектуальной собственности определение права 
собственности, предложенное А. Оноре, относится только к 10-ти элементам, 
а не к 11-ти» [1, с. 228]. Однако, по нашему мнению, с этим утверждением нельзя 
в полной мене согласиться в силу относительной бессрочности обладания объек- 
тами авторских прав. В то же время другие авторы, в том числе А. М. Орехов, по-
лагают, что право на бессрочность является безусловным, подразумевающимся 
и не требует дополнительных разъяснений) [8, с. 18].

9. Запрет вредного использования, то есть запрет использования блага таким 
способом, который наносит вред имуществу других экономических агентов, реа-
лизуется в интеллектуальном праве несколько шире, чем в вещном праве собствен-
ности, поскольку законодательством предусмотрены также превентивные меры, 
препятствующие получению правовой охраны на объекты, способные нанести 
вред или ущерб. Так, например, в соответствии со статьей 1349 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, не могут являться объектами патентных прав: 
«способы клонирования человека и его клон; способы модификации генетической 
целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих 
эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; результаты интеллектуаль-
ной деятельности, если они противоречат общественным интересам, принципам 
гуманности и морали» [2].

10. Право на ответственность в виде взыскания, то есть существование воз-
можности на взыскание нематериального блага в счет уплаты долга, может быть 
реализовано в судебном порядке, как и в случае вещи. Кроме того, в последнее 
время получают все более широкое распространение сделки, в которых интел-
лектуальная собственность выступает в качестве залогового обеспечения.

11. Право на остаточный характер, то есть право на наличие институтов 
и процедур, которые обеспечивают восстановление нарушенных полномочий, 
в праве интеллектуальной собственности закреплено в нескольких формах. Пре-
жде всего, оно реализуется в рамках деятельности Роспатента, административные 
регламенты работы которого предусматривают возможность восстановления 
прав, приостановленных, например, в случае неуплаты патентных пошлин. 
Восстановление нарушенных прав может осуществляться на основании решений 
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Суда по интеллектуальным правам, кроме того, экспертные решения по спорным 
вопросам также выносит Палата по патентным спорам.

Таким образом, сравнительно-исторический анализ положений правовых 
теорий и экономической теории прав собственности позволил охарактеризовать 
процесс создания и последующего использования объектов интеллектуальной 
собственности с позиций первоначального обладания и передачи отдельных 
правомочий авторами и хозяйствующими субъектами. При этом правомочия 
собственника позволяют идентифицировать интеллектуальную собственность 
в качестве активов организаций, использование которых при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности направлено на извлечение экономи-
ческих выгод.

Взаимодействие заинтересованных сторон при создании и использовании 
интеллектуальной собственности в контексте агентской теории и теории 

контрактов
Агентская теория объясняет формирование личных, монопольных и кон-

курентных стимулов у различных субъектов в рамках деятельности, связанной 
с созданием и использованием интеллектуальной собственности. Так, права 
авторов на результаты интеллектуальной деятельности, определяемые как «не-
отъемлемые» в рамках теории естественного права, формируют у авторов необ-
ходимые для изобретательской активности личные стимулы. С другой стороны, 
право на объекты интеллектуальной собственности является монопольным, 
обеспечивает правообладателю возможность единоличного распоряжения объ-
ектами и возмещения транзакционных издержек, понесенных экономическим 
агентом в связи с получением этих монопольных прав, что становится возможным 
в условиях асимметричности информации. Между тем следует учитывать, что 
интеллектуальная собственность не создает монополию мгновенно, если речь 
идет о давно существующих рынках с большими объемам инвестиций в старые 
технологии, которые продолжают пользоваться спросом у потребителя. Возник-
новение монополии более вероятно в условиях предложения уникального про-
дукта, способного создать новый рынок или его сегмент. В этой связи действие 
монопольного стимула следует рассматривать во взаимосвязи с конкурентным 
стимулом, который обусловливает необходимость осуществления инновационной 
деятельности экономическими агентами для создания новых продуктов и рынков 
или совершенствования технологий, пользующихся спросом на существующих 
рынках, с целью максимизации прибыли и обеспечения справедливой (рыночной) 
оценки исключительных прав.

Кроме того, следует отметить, что монопольное владение интеллектуальной 
собственностью не всегда согласуется с заинтересованностью общества в свобод-
ном использовании объектов для удовлетворения потребностей всех его членов 
в благах, что порождает проблему баланса частных и общественных интересов. 
Решение этой проблемы осуществляется на основе положений теории контрак-
тов, заключаемых с авторами, правообладателями и другими заинтересованными 
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сторонами по поводу интеллектуальных прав и учитывающих характеристики 
интеллектуальной собственности как частного и общественного блага, имеющие 
некоторые особенности.

Законодательство по интеллектуальной собственности является средством, 
обеспечивающим возможности для исключения индивидуумов из потребления 
общественного блага, которым является обнародованный результат интеллек-
туальной деятельности и в более широком отношении — любое новое знание. 
Однако следует принимать во внимание, что такое ограничение свойства неи-
сключаемости в случае интеллектуальной собственности является временным. 
Для объектов авторского права, как уже было отмечено ранее, сроки обеспече-
ния правовой охраны в целом довольно длительные, однако по их истечении 
произведение переходит в общественное достояние и может использоваться 
неограниченным кругом лиц. Среди объектов патентного права наиболее про-
должительный срок правовой охраны имеют изобретения (20 лет), однако по 
прошествии установленного срока, техническое решение, получившее охрану 
в качестве изобретения, перейдет в известный уровень техники и станет доступно 
всем заинтересованным лицам.

Неконкурентное использование характерно для всех объектов интеллек-
туальной собственности, между тем определенные возможности ограничения 
данного свойства также имеются. Например, в случае заключения лицензионного 
договора на условиях исключительной лицензии, лицензиат может быть только 
один, и если речь идет об исключительной лицензии на разработку, представляю-
щую высокий интерес в сфере высокотехнологичного инновационного бизнеса, 
решение правообладателя о передаче единственной (исключительной) лицензии 
создает конкурентную борьбу между товаропроизводителями за интеллектуаль-
ную собственность как особый ресурс производства, и выиграет эту борьбу тот 
экономический агент, который такую лицензию получит. Аналогичная ситуация 
возникает в отношении договора об отчуждении исключительного права, пред-
полагающего смену правообладателя.

Таким образом, результаты интеллектуальной деятельности «могут отно-
ситься как к чистым общественным благам (обладающим свойствами полной 
неконкурентности, совместным использованием при полной неубываемости 
потребления, неделимости и полной неисключаемости в предоставлении блага), 
так и смешанным общественным благам (обладающим свойствами совместного 
характера потребления с высоким уровнем исключаемости и убываемости объ-
ема и качества потребления, значительного объема и долгосрочного внешнего 
эффекта)» [4, с. 23].

Анализ выделенных теоретических оснований позволил установить про-
блемные области экономических исследований в сфере интеллектуальной соб-
ственности (таблица 3).
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Таблица 3
Матрица теоретических оснований и проблемных областей экономических 

исследований в сфере интеллектуальной собственности

Теория естествен-
ного права

Проприетарная
Теория

Теория интеллектуальных 
прав

Теория 
прав соб-

ственности

Полным «пучком 
правомочий» в от-
ношении результатов 
интеллектуальной 
деятельности перво-
начально обладают 
авторы

Правомочия собствен-
ника обеспечивают воз-
можности владения, поль-
зования и распоряжения 
объектами интеллекту-
альной собственности 
как объектами имущества 
(активов)

«Пучок правомочий» соб-
ственности имеет тен-
денцию к расщеплению 
при передаче отдельных 
правомочий на основе 
соглашений в процессе 
осуществления финан-
сово-хозяйственной де-
ятельности

Агентская
теория

Личные стимулы 
авторов в создании 
и использовании 
результатов интел-
лектуальной деятель-
ности формируют 
основу изобрета-
тельской активности

Монопольные стимулы 
в отношениях экономи-
ческих агентов по поводу 
интеллектуальной собст-
венности связаны с воз-
можностями получения 
монопольной прибыли, 
уровень которой выше 
рыночной, в условиях 
асимметричности ин-
формации

Конкурентные стимулы 
в отношениях экономи-
ческих агентов по поводу 
интеллектуальной собст-
венности связаны с фор-
мированием условий для 
успешной коммерциали-
зации, включая создание 
новых рынков и справед-
ливую (рыночную) оценку 
исключительных прав

Теория 
контрактов

Право авторства — 
это особый контракт 
с  государством, 
а связанные с ним 
экономические выго-
ды для автора — это 
«плата за благо», ко-
торое дал обществу 
создатель объекта 
интеллектуальной 
собственности

Заключение неполных 
контрактов в сфере ин-
теллектуальной собст-
венности по поводу прав 
собственности приводит 
к снижению трансакцион-
ных издержек, но может 
приводить к конфликту 
интересов сторон

Взаимодействие с заинте-
ресованными сторонами 
в процессе заключения 
и исполнения контрактов 
направлено на обеспече-
ние баланса частных и об-
щественных интересов на 
основе взаимосвязи ха-
рактеристик интеллекту-
альной собственности как 
частного и общественного 
блага→ → →

Проблем-
ные обла-

сти, иссле-
дование 
которых 

базируется 
на соответ-
ствующих 

теоретиче-
ских осно-

ваниях

Урегулирование пра-
вовых и экономиче-
ских взаимоотноше-
ний с авторами, что 
имеет особое значе-
ние для служебных 
объектов интеллек-
туальных прав

Идентификация объектов 
интеллектуальной собст-
венности в составе иму-
щества хозяйствующего 
субъекта, их учет и анализ

Коммерциализация объ-
ектов интеллектуальной 
собственности и урегу-
лирование взаимоотно-
шений с широким кругом 
заинтересованных сторон

Теоретические основания и проблемные области экономических исследований ...



149

Как видно и таблицы 3, выделенные проблемные области охватывают вопросы 
идентификации объектов интеллектуальной собственности в составе имущества 
организации, а также их последующей коммерциализации, однако немаловажное 
значение имеет также урегулирование взаимоотношений с авторами, в том числе 
по вопросам выплаты авторских вознаграждений за использование объектов, что 
приобретает особую актуальность и специфику в общественном секторе эконо-
мики в силу того, что большинство объектов интеллектуальной собственности 
являются служебными и создаются сотрудниками организаций.

Результаты исследования и выводы
Доминирование правовой или экономической трактовок в исследованиях 

интеллектуальной собственности, по нашему мнению, является одной из ключевых 
причин, объясняющих неэффективность сложившихся подходов к управлению, 
не позволяющих обеспечить эффективность процессов создания и использова-
ния интеллектуальной собственности как на уровне отдельных хозяйствующих 
субъектов, так и на макроэкономическом уровне в свете проблем обеспечения 
устойчивого развития общества в целом. Как отмечал В. А. Дозорцев, общим 
в правовом режиме всех нематериальных объектов (результатов интеллектуальной 
деятельности) является «возникновение рыночных отношений в новой сфере 
и новой правовой системы для обслуживания этой сферы» [3, с. 14], обращая 
тем самым внимание на возникшую первоначально потребность во введении 
интеллектуальной собственности как специфического блага в экономический 
оборот, повлекшую необходимость разработки соответствующих правовых норм.

Взаимосвязанность и взаимообусловленность правовых характеристик ин-
теллектуальной собственности, определяющих само существование таких объ-
ектов и их принадлежность тем или иным субъектам, а также экономических 
характеристик, обусловливающих возможности отражения интеллектуальной 
собственности в составе активов организаций и перспективы дальнейшего ком-
мерческого использования объектов, создают объективную необходимость про-
ведения теоретических исследований на стыке права и экономики, результаты 
которых формируют базу для обоснования наиболее эффективных управленческих 
воздействий.

Проведенное исследование показало, что даже в контексте сложившихся 
теоретических подходов интерпретация свойств и характеристик интеллектуаль-
ной собственности имеет особенности, обусловленные нематериальный приро-
дой и специфическим характером использования таких объектов. В частности, 
показано, что результаты интеллектуальной деятельности могут относиться как 
к чистым, так и к смешанным общественным благам. При этом неконкурентное 
использование в равной мере характерно для объектов патентного и авторского 
права, а неисключаемость и «проблема безбилетника» — в большей степени для 
объектов авторского права. Интерпретация сделок, осуществляемых с объектами 
интеллектуальной собственности, основанная на положениях теорий прав соб-
ственности, агентской теории и теории контрактов, позволяет формулировать 
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условия внутренних регламентов хозяйствующих субъектов, включая патентную 
политику по широкому спектру вопросов взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, в том числе авторами результатов интеллектуальной деятельности, при 
создании и использовании интеллектуальной собственности, учетную политику 
в отношении вопросов идентификации интеллектуальной собственности в составе 
активов, доходов и других объектов, а также конкурентную, договорную и другие 
политики с учетом стратегических приоритетов развития организаций.

С другой стороны, в рамках выделенных проблемных областей необходима 
разработка государственных политик и программ, регламентирующих вопросы 
управления интеллектуальной собственностью на макроуровне, обоснование 
которых также может осуществляться на базе выделенных теоретических осно-
ваний. Одним из наиболее значимых факторов эффективности таких политик 
и программ является баланс монопольных и конкурентных стимулов, влияющих 
как на изобретательскую активность, так и на экономическую активность хозяй-
ствующих субъектов, связанную с введением интеллектуальной собственности 
в коммерческий оборот. Учитывая, что право авторства представляет собой особый 
контракт с государством, государственная политика должна также предусматривать 
систему гарантий, обеспечивающих выплату вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности.

Конкретизация задач, решаемых на макро- и микроуровнях в рамках каждой 
из выделенных проблемных областей, может также осуществляться дифферен-
цированно в отношении субъектов коммерческого и общественного секторов 
экономики, субъектов отдельных видов экономической деятельности, а также 
с учетом региональных и других факторов.
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NATIONAL SECURITY AND “HIGH-RISKS ECONOMY”

O. B. Ivanov
Grand PhD in Economics, Professor; Chair of the Editorial Board and Editor in-
Сhief of the «ETAP» journal
E-mail: etapmagazine@gmail.com

E. M. Buchwald
Grand PhD in Economics, Professor; Chief Researcher — Head of the Centre for 
Federal Relations and Regional Development, Institute of Economy, RAS
E-mail: buchvald@mail.ru

The acting national security Strategy of the Russian Federation, adopted in 2015, soon 
should undergo a deep updating. As a formal premise for this action can be considered 
the provision of article 172 of the Federal law on strategic planning, according to which 
the national security Strategy must be reviewed at least once every six years. However, 
it’s clear now that the need to review seriously the content of this strategic planning 
document is dictated not only by formal legislative requirements and not by the defects, 
identified in this Strategy by national security analysts and public administration prac-
tices. The urgent need to revise the Strategy is increasingly dictated by the formation of 
qualitatively new ideas about the threats to e national and, in particular, to economic 
security of the country, and even the formation of such a phenomenon of the modern 
world as the "high-risk economy". The objectivity of such views, at least for the economy 
of the Russian Federation, was the beginning of 2020, when the negative effect of two 
largely interrelated factors was projected on the country: the COVID-19 pandemic and 
a collapse in prices for oil and gas resources. The scope of the neg-ative impact of these 
two factors on the country's socio-economic development trends has shown that our un-
derstanding of risks and threats to national security is at least incomplete, and the systems 
for anticipating these risks and threats, as well as compensating of their consequences, 
need to be seriously improved.
Keywords: national and economic security, high-risks economy, risk manage-ment, 
strategic planning, state anti-crisis regulation.

MAIN DIRECTIONS OF A SOCIAL-ECONOMIC STRATEGY «RUSSIA—2030»

Yu. K. Knyazev
Grand PhD in Economics, Principal Researcher, Institute of economics of RAS
E-mail: kyuk151@rambler.ru

The paper is the second part of the complex research «Approach to conception of a 
social-economic strategy «Russia — 2030». It states main directions of a new course of 
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economic development aimed at innovational renovation of production potential and 
social sphere perfection. The author formulates paramount proposals aimed to speed up 
economic development due to strengthening of companies’ investment base and drawing 
them in large industrial projects initiated by the State.
Keywords: strategy «Russia — 2030», main directions of development, branches struc-
ture changes, complex macroeconomic planning, State-private partnership, paramount 
measures.

RISK MANAGEMENT: THE ADAPTABILITY OF THE FEDERAL 
TREASURY TO WORK IN THE FACE OF EXTERNAL CHALLENGES

T. A. Stavrova
Head of the Internal Control and Audit Department of the UFK in the Sverdlovsk 
Region
E-mail: tastavrova@mail.ru

R. N. Avvyasov
Head of the UFK for the Republic of Khakassia
E-mail: tastavrova@mail.ru

The article considers the experience of risk management in the activities of the bodies 
of the Federal Treasury under the influence of certain external factors on the example of 
two territorial bodies of the department (Office of the Federal Treasury in the Sverdlovsk 
Region, Office of the Federal Treasury in the Republic of Khakassia), with the aim of 
studying the adaptability of these structures to external challenges. The study is based on 
the hypothesis of the stability of the risk management system in structures, regardless of 
the characteristics of the risks characteristic of their activities, as well as the impact of the 
relationship of external and internal risks from the position of the external pulsed impact 
on the internal, in a situation of increased threat of coronavirus infection (COVID-2019) 
For the purpose of the study, an analysis of data indicating the results of integrated risk 
management in a specific situation was carried out. In the context of risk management, 
the importance of preventive measures aimed at preventing the facts of the actual impact 
of external risk events on the likelihood of internal risks in the activities of the organiza-
tions under consideration is emphasized.
Keywords: risks, risk management, external factors, preventive measures, COVID-2019, 
adaptability of structures, Department of the Federal Treasury for Sverdlovsk Oblast, 
Office of the Federal Treasury for the Republic of Khakassia.

DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF SOUTH OSETIA:
TRENDS, PROBLEMS, SOLUTIONS

A. N. Semin
Academician of the Russian Academy of Sciences, PhD in Economics, Professor, 
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Director of the Institute of World Economy of the Ural State Mining University
E-mail: aleks_ural_55@mail.ru

A. P. Tretyakov
Grand PhD in Economic, Academician International Academy of Agricultural 
Education (IAA)
E-mail: tretyakovap@yandex.ru

The article is devoted to the peculiarities of the development of a young state in the post-
Soviet space-the Republic of South Ossetia. Some unique aspects of a partially recognized 
state in a difficult economic and political situation are revealed. The study provides a 
comparative analysis of the development features of the state of South Ossetia with other 
dwarf countries in the world by area, population and GDP per capita. The economic 
indicators of the Republic of South Ossetia are analyzed in comparison with those of 
the Republic of North Ossetia. Trends and problems in the economy of the Republic of 
South Ossetia are identified, and solutions are proposed for the further development of 
the economy of the young independent state of South Ossetia.
Keywords: Republic of South Ossetia, Republic of North Ossetia, economy, dwarf state, 
territory, population, GDP, economic sectors, budget, strategy.

EVALUATION CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS 
OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIO-ECONOMIC POLICIES 

OF THE REGIONS

S. V. Baranova
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Economic 
Security, Central Russian Institute of Management, Federal State Budgetary Educa-
tional Establishment of Higher Education “Russian Academy of National Economy 
and Public Administration”.
E-mail: svet-svetlanabar@yandex.ru

E. P. Lidinfa
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Vocational Training and 
Business, Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education 
“Oryol State University named after I. S. Turgenev”.
E-mail: lidinfa2010@yandex.ru

A. V. Panin
Grand PhD in Economics, PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the 
Department of Operation of the Machine and Tractor Park and High Technologies 
in Crop Production, Federal State Budgetary Educational Institution “Russian State 
Agrarian University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev”.
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Huan Fuchzhun
Postgraduate student, Department of Strategic Management, Federal State Budget-
ary Educational Establishment “Ural State Mining University”.
E-mail: hfz9080@163.com

Currently, there is a revision of the basic mechanisms of public administration, includ-
ing the system of management of certain territorial entities of the Russian Federation. 
In this connection, the relevance of developing a methodology for assessing the level 
of socio-economic development of regions and other administrative-territorial units is 
increasing. The relevance of the research topic is also due to adaptation processes that 
require changes in mechanisms and approaches for the implementation of public admin-
istration. The solution to the issue of establishing an effective system of implementing 
measures of state influence on the socio-economic processes in society, which requires 
deep methodological support and practical testing, remains relevant and relevant. The 
subject of the study is the relationship arising from the implementation of the socio-
economic policy of the region. The object of study is localized within the Central Federal 
District. Objective: to develop evaluation criteria for the effectiveness of the implementa-
tion of socio-economic policies of the regions. The objectives of the study: the study of 
modern copyright positions and approaches; determination of statistical indicators for 
assessing the levels of social and economic development of regions; assessment of the 
social and economic development of the regions of the Central Federal District. The 
scientific novelty of the research is revealed through: the development of an algorithm for 
assessing the level of socio-economic development of regions; specification of a system 
of indicators that quantitatively and qualitatively reflect the level of economic and social 
development; assessment of the social and economic development of the regions of the 
Central Federal District based on the author’s approach. The article summarizes the main 
approaches to assessing the effectiveness of regional socio-economic policies, systematizes 
indicators related to economic and social aspects recommended for assessing the level of 
socio-economic development of the region in modern economic realities. Possible ways 
of using an integrated approach in the system for assessing the development of regions 
are shown, and the results of rating the territorial entities of the Central Federal District 
are presented, the use of which helps to build a strategic planning system based on the 
economic criteria of the «flagships» regions and adapt the management mechanism to 
individual practice.
Keywords: socio-economic policy of the regions; assessment of the level of socio-economic 
development; indicators related to economic and social aspects.

SOME ASPECTS OF COMMERCIALIZATION OF EDUCATIONAL 
INNOVATIONS IN RUSSIA

N. V. Barinova
PhD in Economics, Chief Expert of the Department of Academic Events and Pro-
tection of Intellectual Property of the Plekhanov Russian University of Economics
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The recent years, innovation has played a significant role in the development of the Rus-
sian and foreign economy. The processes of digitalization and globalization contribute 
to the creation of a large number of innovations in all areas of human activity, including 
education. In order to get an economic effect, innovations must be commercialized. This 
article analyzes the main approaches to the problem of commercialization presented in 
the scientific literature by various researchers. The article describes the main problems 
that hinder the development of innovations and defines the directions of development. 
The article concludes about the training of innovative managers for Russia. The text of 
the article presents foreign experience in supporting promising ideas. The author gives 
practical examples of supporting innovative entrepreneurship in Russian Universities. The 
conclusion is made about the innovative development of the state through the integra-
tion of science, education and production. At the end of the article, the authors draw a 
conclusion about the future prospects of managing the process of commercialization of 
developments and the positive impact on the economic development of the state.
Keywords: innovation, commercialization of innovations, integration, University, in-
novation manager.

DEVELOPMENT OF THE MOTIVATION SYSTEM 
FOR THE EMPLOYEES PROVIDING INNOVATIVE ACTIVITIES

N. B. Brazhnikova
Graduate Student, RUDN University
E-mail: braznikovanatalia9@gmail.com

E. S. Kaplun
Master Student, RUDN University
E-mail: katy-kaplu@yandex.ru

There is no doubt that at present the growth of the country's economy is largely determined 
by the innovative activities of organizations. In this regard, consideration of issues related 
to the susceptibility of states and organizations to innovation is of particular relevance. 
Considering scientific works in this field, the authors note the multiplicity of interpreta-
tions of the concepts of “innovative susceptibility” and note the importance of personnel 
as one of the internal factors determining the innovative susceptibility of an organization. 
Scientific works in the field of innovative activity of organizations allow the authors to 
conclude that the concept of “innovative activity” also has many interpretations, however, 
it is indisputable that the innovative activity of an organization is directly dependent on 
its innovative susceptibility. The authors note that maintaining a high level of innovative 
activity is possible only with the formation of a comprehensive system for evaluating and 
motivating employees who provide innovative activities of the organization. Based on the 
experience of Google and Yandex and their approaches to the assessment and motiva-
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tion of company employees, the authors note the main positive aspects of the employee 
management systems adopted in the companies considered. The authors highlight a list 
of key points in stimulating employees who provide innovative activities, including the 
establishment of trusting relationships with management and colleagues, the possibility 
of continuous training and advanced training. Based on the experience of Google and 
Yandex, the authors form an example of a system of employee motivation that provides 
innovative activities of the organization and form a comprehensive system for evaluating 
and motivating employees who provide innovative activity of the organization.
Keywords: assessment and motivation of employees, Google, Yandex, development of 
competencies, ensuring innovative activities of the organization.

ECONOMIC DEVELOPMENT AND IMPROVING THE COMPETITIVE-
NESS OF TERRITORIES THROUGH THE INTRODUCTION OF DISTANCE 

LEARNING SYSTEM FOR EMPLOYEES OF ORGANIZATIONS

M. N. Arnaut
PhD in Economics, Vladivostok State University of Economics and Service
E-mail: Marina.Kulakova@vvsu.ru

A. V. Bogdanova
Bachelor, Vladivostok State University of Economics and Service
E-mail: tonya-bogdanova@inbox.ru

The problem of reducing labor resources in the regions is becoming increasingly serious. 
Every year, competitive labor resources are thrown into the re-gions, which reduces the 
conjuncture of these territories. The outflow of the population is associated with many 
reasons: low living standards, lower wages, difficulties in finding a job. Solving this problem 
requires an integrated approach.
On the one hand, there are regional economic entities that need high-quality labor re-
sources, and on the other hand, the able-bodied population of the regions is interested in 
working in promising and developing enterprises, with high wages and social guarantees. 
And the first thing that the employer looks at when making personnel decisions (hiring, 
promotion, increasing salaries) is the level of competence and education of a person.
This approach is due to the fact that the level of effectiveness of the business entity as a 
whole depends on the training of personnel. The requirements for the competence of 
employees increase many times, which determines the importance of intra-organizational 
training, since for modern enterprises high-quality staff training is of great importance. 
It has been repeatedly proved that continuous training of employees is necessary for the 
development of the organization. Mod-ern socio-economic requirements of the external 
environment confirm the need for changes in the form of personnel training. And one of 
the modern and effective forms of staff training is the distance learning system for em-
ployees, since it allows solving a complex of problems, has many advantages and meets 
modern requirements for staff training. The massive use of distance learning systems can 
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increase the level of competence of employees, increase the competitiveness of regional 
enterprises and regions, respectively.
Keywords: personnel training, distance learning system, implementation methodology, 
regional economy, competitiveness of territories, living standards of the population.

ABOUT MODERN INTERACTIVE METHODS OF TRAINING IT SPECIAL-
ISTS IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY 

N.A. Rebus
Head of the Programming Department «Synergy» University
E-mail: uch_in@mail.ru

E. V. Pokolodina
PhD in Economics, Associate Professor, Financial University under the Govern-
ment of the Russian Federation
E-mail:EVPokolodina@fa.ru

The article provides an overview of modern training tools for IT-specialists. Key atten-
tion is paid to the online-courses and other distance learning programs. The authors 
analyze the most popular competencies of IT-specialists in the modern labor market 
and the peculiarities of their formation. So, the “soft skills” are important for the good 
programmer training, especially during the process of the team development, when ana-
lysts study the user’s needs and form a technical task, programmers develop functions, 
and testers check the quality of work. The article presents the authors ‘ considerations 
regarding the sequence of training professionals, and suggests a plan for an interactive 
lesson that can be recommended for training future specialists in the field of software 
development and testing.
Keywords: training of it specialists, online courses, professional skills of a programmer, 
popular programming languages, sequence of training of specialists.

LEGAL REGULATION OF THE SALE OF NON-CORE ASSETS 
OF ECONOMIC ENTITIES WITH STATE PARTICIPATION

I. V. Baranova
Grand PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Audit, Ac-
counting and Finance, Novosibirsk State Technical University
E-mail: baranova_sifbd@mail.ru

D. O. Rakhvalova
Senior Lecturer, Department of Audit, Accounting and Finance, Novosibirsk State 
Technical University
E-mail: daryarakhvalova@mail.ru



163

Summary

M. A. Vlasenko
Senior Lecturer, Department of Audit, accounting and Finance, Novosibirsk State 
Technical University
E-mail: VMA-1991@yandex.ru

In terms of conciseness of the legal definition of the concept of “non-core assets” and 
non-core criteria, a number of economic companies with state participation give it its 
own interpretation, which complicates the process of managing non-core assets, their 
identification and disposal. Content analysis of legal acts showed that the principal is-
sues of management of non-core assets and their disposal are the definition of criteria of 
non-core assets, compliance with the principles and methods of their implementation. 
The review of the materials of judicial practice allowed typologizing the disputes arising 
in connection with the alienation of non-core assets.
Keywords: legal regulation, non-core assets, realization, litigation, objects of civil rights, 
property, state property right, economic societies.

THEORETICAL FOUNDATIONS AND PROBLEM AREAS OF ECONOMIC 
RESEARCH IN THE INTELLECTUAL PROPERTY FIELD

E. V. Khomenko
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit, Accounting 
and Finance, Novosibirsk State Technical University
E-mail: homenko_ev@mail.ru

Increasing the efficiency of intellectual property using in business entities activities 
requires a meaningful analysis of the processes of their creation and use for making rea-
soned management decisions. The identification of theoretical foundations and problem 
areas of such research was the aim of this work. To meet this goal, using the methods of 
comparative, historical and logical analysis, the author analyzed the provisions of the 
legal theories of intellectual property in conjunction with the provisions of economic 
theory, and it is the novelty of the author’s approach. The provisions of the property 
rights theory, in particular, the content of property rights included in the Honore List, as 
well as agency theory and contract theory, are highlighted and concretized with respect 
to intangible goods. The properties of intellectual property as a public good are revealed, 
and the influence of personal, monopoly and competitive motivations on the intellectual 
property creation and use are characterized. An analysis of the provisions of legal and 
economic theories in the areas of their logical intersection, carried out by constructing a 
matrix of theoretical foundations, made it possible to specify the correlation of legal and 
economic characteristics of intellectual property, as well as to identify the most problem 
areas of research in the intellectual property field. These areas cover issues of identifica-
tion of intellectual property as the assets of the organization, further commercialization, 
as well as regularization of relationships with the authors of the results of intellectual 
activity. The author showed that the setting and solution of specific management tasks 
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within the identified problem areas are carried out both at the macro level, when creating 
state policies and programs in the field of intellectual property, and at the micro level, 
while developing patent, accounting, competition, contractual policies and other internal 
regulations of business entities.
Keywords: intellectual property, results of intellectual activity, natural right theory, 
proprietary theory, exclusive rights theory, economic theory of property rights, agency 
theory, contract theory.
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4. Отдельными файлами высылаются:
• копии всей содержащейся в материале графики — рисунков, схем (в формате JPEG или TIFF, 

разрешение не менее 300 dpi), а также формул и таблиц;
• фотография автора (авторов) в формате JPEG или TIFF (разрешение не менее 300 dpi).
• рекомендация  научного руководителя для cтатьи  аспиранта  или соискателя ученой степени 

кандидата наук (скан).
5. Паспорт статьи высылается отдельным файлом (редактор Microsoft Word, формат *doc ., *docx .)
6. По запросу авторов и экспертных советов ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации редакция предоставляет авторам отрицательные отзывы на представленные рукописи; 
авторам предоставляются замечания рецензентов по улучшению материала (максимальный срок ре-
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Редакция ставит в известность автора о положительном решении о публикации представленного 
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Плата с аспирантов за публикацию не взимается. Гонорары авторам не выплачиваются.
Авторскому коллективу выдается один экземпляр журнала.
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1. В сноске внизу первой страницы текста статьи может быть размещено указание на грант или 
государственное задание.

2. Этап рецензирования предваряется  проверкой статьи в системе «Антиплагиат» (рекоменду-
емая степень оригинальности текста не менее 85%). Более низкий показатель может быть связан 
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6. При выходе номера из печати автор получает PDF-версию со своей публикацией.  
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Если статья принята к  публикации, автору высылается:
– форма лицензионного договора, который нужно заполнить, подписать и отправить в редакцию 

его отсканированный вариант;
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