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 Распространение долевой экономики и рост интереса к данной концепции вызван трансформацией мо-

делей ведения бизнеса, что обусловлено перераспределением значимости экономических, социальных и эколо-

гических целей потребителей, производителей и поставщиков товаров и услуг. Особое значение приобретают 

институциональные факторы ведения бизнеса. Вместе с тем активное внедрение цифровых технологий стало 

катализатором трансформации норм и правил, лежащих в основе трансакций между экономическими агентами 

различных уровней. Целью данного исследования является определение влияния процесса цифровизации ин-

ституциональной среды на развитие долевой экономики как основы для ее дальнейшего регулирования. Новиз-

на исследования состоит в выявлении закономерностей развития долевой экономики в условиях цифровизации 

институциональной среды. В статье охарактеризованы различные аспекты изучения долевой экономики, рас-

крыты узкая и широкая трактовки исследуемой категории, основанные на том, что долевая экономика является 

частью цифровой и платформенной экономики. Показано, что понятие долевой экономики связано с дефини-
циями «экономика доступа», «платформенная экономика» и «экономика, основанная на сообществах». Иден-

тифицировано два ключевых подхода к изучению долевой экономики – технологический, акцентирующий 

внимание на развитии долевой экономики посредством внедрения цифровых технологий, и социально-

экономический, предполагающий трансформацию правил и норм, регулирующих взаимодействие экономиче-

ских агентов в данной модели. Методом корреляционно-регрессионного анализа проведена проверка гипотез о 

влиянии факторов цифровизации институциональной среды, характеризующих неформальные и формальные 

институты, а также сетевые отношения, на развитие долевой экономики. В качестве информационной базы 

исследования выступили The European Index of Digital Entrepreneurship Systems (EIDES) и The Timbro Sharing 

Economy Index. В ходе исследования получена нелинейная регрессионная модель, показывающая значимость и 

характер влияния развития сетевых отношений и социальных медиа на долевую экономику. Гипотезы о влия-

нии цифрового компонента формальных и неформальных институтов были опровергнуты. Обоснована необхо-
димость развития инклюзивных институтов регулирования долевой экономики, что будет стимулировать ре-

шение социальных, экономических и экологических задач в обществе. Теоретическая значимость исследования 

состоит в расширении положений экономической теории в области исследования трансформации социально-

экономических отношений при изменении внешних и внутренних условий и развитии институциональной сре-

ды долевой экономики. Практическая значимость заключается в возможности использования выводов и реко-

мендаций исследования для разработки и совершенствования политики регулирования долевой экономики на 

макро-, мезо- и микроуровнях экономики. Полученные в исследовании результаты могут представлять интерес 

для специалистов, изучающих вопросы трансформации экономических отношений и проблемы формирования 

и развития долевой экономики. Дальнейшие направления исследования будут касаться непосредственно вопро-

сов институционального проектирования долевой экономики, а также анализа потенциала ее применения для 

решения социально значимых задач на различных уровнях хозяйствования.  

Ключевые слова: долевая экономика, цифровизация, цифровые платформы, институциональная среда, 
эконометрическая модель, формальные и неформальные институты, сетевые взаимодействия, платформен-

ная экономика, регулирование долевой экономики, институциональное проектирование. 
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 The spread of the sharing economy and the growing interest to this concept is caused by the 

transformation of business models, which is due to the redistribution of the importance of the economic, social 

and environmental goals of consumers, manufacturers and suppliers of goods and services. Institutional factors of 

doing business have a particular importance. At the same time, the rise of digital technology has become a 

catalyst for the transformation of the rules and regulations establishing transactions between economic agents of 

various levels. The aim of this study is to determine the impact of institutional environment digitalization on the 

sharing economy development as a basis for its further regulation. The novelty of the research lies in identifying 

regularities in institutional environment digitalization. The article describes various aspects of analyzing the 

sharing economy, reveals a narrow and broad interpretation of the studied term based on the fact that the sharing 

economy is a part of the digital and platform economy. It is shown that the sharing economy is also at the 

intersection of the access economy, platform economy and community-based economy. Two key approaches to 

sharing economy are defined: technological with the focus on sharing economy driven by the digital technologies 
and socioinstitional with the transformations of rules and standards regulating the interaction of economic agents 

within this model. Correlation-regression analysis is applied to test the hypotheses about the influence of 

institutional environment digitalization typical for formal and informal institutes, as well as the network relations 

on the development of the sharing economy. The European Index of Digital Entrepreneurship Systems (EIDES) 

and The Timbro Sharing Economy Index were used as an information base for the study. The research arrives at a 

nonlinear regression model showing the significance and impact nature of the development of network relations 

and social media on the sharing economy. Hypotheses about the influence of the digital component of formal and 

informal institutions have been refuted. The article justifies the need for the development of inclusive institutes to 

regulate sharing economy, which will stimulate the solution of social, economic and environmental problems in 

the society. The theoretical significance of the study lies in expanding the provisions of economic theory in the 

field of studying the transformation of economic relations under the changes in external and internal socio-
economic conditions and the institutional environment development for sharing economy. The practical 

significance lies in the possibility to apply the conclusions and recommendations to improve socio-economic 

regulating policy for sharing economy at the macro-, meso- and micro-levels of economy. The results obtained in 

the research may be of interest to the specialists analyzing the transformation of economic relations and the 

problems of the formation and development of sharing economy. Further research will relate directly to the issues 

of institutional design of the sharing economy, as well as the study of the application potential to solve socially 

significant problems at various levels of management. 

Keywords: sharing economy, digitalization, digital platforms, institutional environment, econometric model, 

formal and informal institutions, networking, platform economics, sharing economy regulation, institutional design. 

 

   

Введение 

аспространение долевой эко-

номики стало ответом на по-

иск более устойчивой и ин-

клюзивной бизнес-модели, которая позво-

лила бы управлять ресурсами альтерна-

тивными способами, минуя традиционные 

институты [1]. Основное преимущество 

данной модели состоит в предоставлении 

доступа к недостаточно используемым то-

варам и услугам посредством активного 

применения информационно-коммуника- 

ционных технологий [2]. Другими слова-

ми, экономика совместного использования 

дает потребителям возможность «избегать 

или, по крайней мере, снижать отходы пу-

тем обмена, дарения, аренды, торговли, 

кредитования и заимствования нескольких 

недоиспользуемых или нежелательных то-

варов» [3; 4]. 

Данная модель позволяет реализо-

вать воспроизводственный процесс, опи-

раясь на тип институтов, регулирующих 

совместное потребление и использование 

ресурсов. Ее развитие основано на измене-

ниях как в составе экономических агентов, 

Р 
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участвующих в той или иной трансакции, 

так и в процедуре взаимодействия между 

ними [5]. Кроме того, развитие данного 

направления обусловлено ограниченной 

доступностью отдельных видов ресурсов, 

что вызвано их недостаточным объемом 

для удовлетворения общественных по-

требностей, а также неэффективным ис-

пользованием [6]. Однако, опираясь на 

цифровые технологии, а также эффектив-

ное взаимодействие заинтересованных 

сторон, долевая экономика способна вы-

ступить инструментом решения экономиче-

ских, социальных и экологических задач, 

основанных на разумном потреблении [7]. 

Более того, экономико-эпидемиологический 

кризис, вызванный пандемией коронавирус-

ной инфекции в 2020 г., также повлиял на 

переосмысление возможностей и потенциа-

ла развития долевой экономики, акцентиро-

вав внимание исследователей на угрозах и 

рисках трансформации институциональной 

среды совместного потребления. 

Угрозы и риски формирования и 

распространения долевой экономики, вы-

званные прежде всего быстрым внедрени-

ем довольно эффективной бизнес-модели, 

кардинально меняющей нормы и правила 

взаимодействия между экономическими 

агентами, стали причиной пристального 

внимания к особенностям ее развития [8; 9]. 

При этом довольно стремительное распро-

странение данной модели ставит как перед 

научным сообществом, так и перед систе-

мой государственного управления задачу 

поиска инструментов встраивания новой 

экономической модели в существующие 

институты рыночной экономики [10]. В 

данных условиях особое значение начина-

ет играть цифровизация экономических 

процессов не только как одно из условий 

распространения долевой экономики [11], 

но прежде всего как источник решения 

возникающих противоречий, обладающий 

потенциалом адаптации институтов к но-

вым условиям. 

В связи с этим целью данного иссле-

дования является определение влияния 

процесса цифровизации институциональ-

ной среды на развитие долевой экономики 

как основы для ее дальнейшего регулиро-

вания.  

В ходе достижения поставленной 

цели были описаны ключевые подходы к 

исследованию долевой экономики, прове-

рены гипотезы о влиянии цифрового ком-

понента институциональной среды на раз-

витие долевой экономики, построена эко-

нометрическая модель, демонстрирующая 

характер данного влияния, подтверждена 

важность регулирования процессов разви-

тия долевой экономики в современных 

условиях. 

Подходы к исследованию долевой 

экономики  

отя феномен совместного 

потребления, лежащий в 

основе долевой экономики, 

для мирового сообщества не является но-

вым [12; 13], текущий период ее развития 

был инициирован стремительным внедре-

нием и распространением цифровых тех-

нологий. Обращаясь к научной литературе, 

отметим, что первые современные работы 

по данной тематике датированы 2010 г. 

[13]. Резкий скачок исследований проблем 

долевой экономики в научной литературе 

наблюдается с 2015 г. [14]. Отправной точ-

кой развития современного этапа в иссле-

довании долевой экономики принято счи-

тать работу R. Botsman, R. Rogers “What’s 

Mine Is Yours: The Rise of Collaborative 

Consumption” [13], в которой авторы пред-

ставляют исторический экскурс развития 

новой модели отношений. В данной работе 

подробно описывается, каким образом 

ежегодная конференция по промышленно-

му дизайну 2007 г., проводимая в Сан-

Франциско, инициировала процесс созда-

ния прототипа платформы Airbnb, способ-

ствующей размещению участников в усло-

виях ограниченного количества гостинич-

ных номеров. Авторы также подробно рас-

сматривают особенности данного вида де-

ятельности, систематизируют примеры 

применения данной концепции и показы-

вают динамику ее распространения и раз-

вития в мировой практике [там же].  

Обращаясь к сути данного явления, 

важно показать, что долевая экономика 

Х 
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является зонтичным термином, который 

включает в себя множество аспектов
1
. Для 

описания данного феномена используются 

разнообразные термины, в частности доле-

вая экономика, коллаборативная экономи-

ка, экономика совместного пользования, 

платформенная экономика и т. д. Приме-

нение смежных терминов обусловлено как 

особенностями перевода, так и отдельны-

ми элементами, составляющими долевую 

экономику. Например, A. Acquier показы-

вает, что долевую экономику составляют 

три пересекающихся «организационных 

ядра» – «экономика доступа», «платфор-

менная экономика» и «экономика, осно-

ванная на сообществах». Другими словами, 

совместное пользование, лежащее в основе 

данной концепции, предполагает времен-

ный доступ к товарам или услугам в проти-

вовес праву собственности (т. е. экономика 

доступа); появление новых практик сов-

местного использования вызвано распро-

странением интернет-платформ (т. е. плат-

форменная экономика); а «совместное 

пользование» предполагает наличие чув-

ства общности, а не только стремление 

максимизировать экономическую ценность 

(т. е. является экономикой, основанной на 

сообществах) [15]. 

C. Laurell и C. Sandström [16] отме-

чают, что, с одной стороны, концепция до-

левой экономики и связанный с нею тер-

мин «совместное потребление» возникли в 

результате описания онлайн-действий: 

люди обмениваются контентом, создают 

совместные энциклопедии, например Ви-

кипедию, обмениваются файлами и созда-

ют программное обеспечение с открытым 

исходным кодом, руководствуясь сочета-

нием финансовых и нефинансовых моти-

вов [17]. С другой стороны, термин «доле-

вая экономика» все больше ассоциируется 

с формой капитализма на платформе, ко-

гда ориентированные на прибыль фирмы 

создают так называемые двусторонние 

                                                
1 Pinar O., Möhlmann M., Chandy K. Who shares and who 

doesn't? Results of the UK Sharing Economy Consumer 

Survey 2017. Warwick: Warwick Business School, 2018. 

URL: https://www.wbs.ac.uk/wbs2012/assets/PDF/ down-
loads/press/ResultsofUKSharingEconomyConsumerSurver

y2017.pdf (дата обращения: 10.06.2020). 

рынки [18] и монетизируют взаимодействие 

между покупателями и продавцами [19]. 

Следует обратиться к этимологии 

данного феномена, концентрируя внима-

ние на том, что долевая экономика – это 

прежде всего экономика сотрудничества. 

Принцип сотрудничества через цифровые 

платформы может быть отражен в различ-

ных типах взаимодействий, реализуемых в 

долевой экономике: 1) в Peer-to-Peer (P2P) 

взаимодействии, где участники, минуя по-

средников, при наличии необходимого 

уровня доверия способны снижать личные 

трансакционные издержки [20]; 2) во вза-

имодействии Business to Consumer (B2C), 

где потребитель участвует в формирова-

нии конечного продукта [21]; 3) во взаи-

модействии Business to business (B2B), где 

совместное потребление ресурсов [22], а 

также эффективно выстроенные сетевые 

отношения позволяют существенно сни-

жать стоимость производимого товара, а 

также сокращать негативное воздействие 

производства на окружающую среду. 

Взаимодействие P2P позволяет ин-

дивидам напрямую делиться своей соб-

ственностью с другими лицами (Airbnb, 

HomeAway, JustPark) либо оказывать ту или 

иную услугу (Uber, TaskRabbit, BlaBlaCar, 

EatWith, FreeLancer). При рассмотрении 

примеров взаимодействия B2C следует 

упомянуть о таких компаниях, как ZipCar и 

«Делимобиль», которые имеют парк авто-

мобилей, предлагаемых потребителям на 

определенное время, а затем возвращаю-

щих их на предназначенные для этого ме-

ста. Цифровая платформа Getable, посред-

ством которой одна компания может сдать 

в аренду неиспользуемое строительное 

оборудование другой компании, является 

примером взаимодействия B2B. 

Особенностью долевой экономики 

также является ее социальная направлен-

ность, позволяющая создавать более бла-

гоприятные условия жизнедеятельности в 

условиях ограниченных ресурсов, что под-

тверждено рядом исследований, раскры-

вающих непосредственно социальную и 

экологическую миссию данной бизнес-

модели. Например, коллектив ученых под 

руководством A. Scavarda представляет об-

https://www.wbs.ac.uk/wbs2012/assets/PDF/
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зор публикаций по долевой экономике, ин-

дексируемых в международных базах дан-

ных, выявляя при этом исследования, рас-

крывающие непосредственно тему сов-

местного пользования, а также устойчивого 

развития. Отдельные проекты долевой эко-

номики имеют социальную и экологиче-

скую направленность для устойчивого раз-

вития городской среды. Для анализа иссле-

дований по данной тематике ученые выде-

ляют семь областей устойчивого совмест-

ного использования ресурсов, в том числе 

окружающая среда, транспорт и перевозки, 

образование и обмен знаниями, продажи (в 

том числе на основе P2P взаимодействий), 

практики устойчивого развития, цифровые 

технологии и географическое положение. 

Применение долевой экономики для раз-

вития городской среды позволит, по мне-

нию ученых, достичь устойчивых цепочек 

создания стоимости, что требует внедре-

ния и трансформации институтов, регули-

рующих данный вид деятельности [23].  

Проведенный анализ исследований 

позволил выявить три среза рассмотрения 

долевой экономики. В рамках первого среза 

показано, что данная модель является ча-

стью платформенной экономики, которая, в 

свою очередь, включена в цифровую. При 

рассмотрении непосредственно долевой 

экономики выделяется ее узкая и широкая 

трактовки, различающиеся типами тран-

сакций, которые они охватывают [24].  

Второй срез характеризует долевую 

экономику как результат пересечения 

«экономики доступа», «платформенной 

экономики» и «экономики, основанной на 

сообществах». Данный подход, как было 

отмечено выше, с одной стороны, спосо-

бен порождать подмену одних понятий 

другими, однако в целом является волне 

признанным в научной литературе. 

Третий срез основан на технологи-

ческом подходе, в котором развитие доле-

вой экономики связано с распространени-

ем и активным использованием цифровых 

технологий, и социально-экономическом 

подходе, который акцентирует внимание 

на институциональных условиях развития 

и нормативно-правовом регулировании 

долевой экономики.  

Исходя из всего вышесказанного, в 

рамках настоящего исследования особое 

внимание, по нашему мнению, следует 

уделить институциональной составляющей 

долевой экономики. Прежде всего отме-

тим, что основным участником взаимодей-

ствия в данной модели является цифровая 

платформа. Платформа, по своей сути, пе-

рераспределяет трансакционные издержки 

производителя и потребителя [25], беря на 

себя риски участников, связанные с поис-

ком информации, проведением перегово-

ров, заключением и контролем выполне-

ния условий контракта. Сокращение тран-

сакционных издержек в данной ситуации 

становится основной задачей функциони-

рования цифровой платформы. Заметим, 

что согласно Д. Норту [26], это будет спо-

собствовать введению формальных и не-

формальных, в т. ч. основанных на дове-

рии, норм и правил взаимодействия эко-

номических агентов.  

Вместе с тем ключевой угрозой 

распространения долевой экономики явля-

ется нарушение функционирования усто-

явшихся институтов [27]. При этом цифро-

визация институтов будет способствовать 

процессу встраивания долевой экономики 

в текущие экономические процессы. Циф-

ровизация не только формирует возможно-

сти для предпринимательских действий, 

она также формирует контекст, в котором 

происходят эти действия. В связи с этим 

есть основания утверждать, что цифрови-

зация институциональной среды способна 

выступить катализатором развития доле-

вой экономики. Для подтверждения данно-

го тезиса и выявления факторов развития 

долевой экономики в работе сформулиро-

ван ряд гипотез и проведено эконометри-

ческое исследование на предмет установ-

ления их достоверности. 

Гипотезы исследования  

олевая экономика тесно свя-

зана с распространением и 

внедрением информационных 

технологий в повседневную жизнь, что 

способствует повышению осведомленно-

сти потребителей по поводу приобретае-

мых товаров и услуг, распространению со-

циальной коммерции, а также веб-

Д 
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сообществ. Цифровые технологии способ-

ствуют созданию новых типов обществен-

ных связей на основе общих интересов, а 

не территориального расположения, что, в 

свою очередь, порождает распространение 

и трансформацию текущих форм институ-

ционального регулирования. В частности, 

A. Baumber, M. Scerri, S. Schweinsberg рас-

сматривают потенциал применения соци-

альной лицензии (SLO) в развитии долевой 

экономики [28].  

Концепция социальной лицензии, 

которая широко применяется для горнодо-

бывающей, лесной и энергетической от-

раслей, была адаптирована авторами для 

долевой экономики. Социальная лицензия 

предполагает необходимость признания 

или одобрения сообществом новых видов 

деятельности или практик, выходящих за 

рамки требований формального процесса 

регулирования. Другими словами, SLO 

предусматривает «постоянное принятие» 

проекта или деятельности местным сооб-

ществом и другими заинтересованными 

сторонами [29]. A. Baumber, M. Scerri и 

S. Schweinsberg, в свою очередь, предлага-

ют механизм ее использования для разви-

тия долевой экономики [28]. Преимущества 

ее применения состоят в поддержке граж-

данских инициатив, составляющих основу 

долевой экономики, а также в возможности 

учета интересов большинства лиц, вклю-

ченных в то или иное взаимодействие.  

Другими словами, распространение 

долевой экономики тесно связано с фор-

мированием сообществ на основе общего 

интереса. Распространение цифровых тех-

нологий способствует перемещению цен-

тров данных сообществ в интернет-

пространство, что существенно облегчает 

процесс взаимодействия участников. В 

данном контексте особую роль начинают 

приобретать социальные сети и различные 

платформы, которые обеспечивают усло-

вия для коммуникации потенциальных 

членов сообщества. Вместе с тем инфор-

мация, получаемая по каналам социальных 

сетей, зачастую обладает более высоким 

уровнем доверия потребителей, поскольку 

она не подвержена контролю со стороны 

компаний [30]. Исключение составляют 

цифровые атаки и мошеннические дей-

ствия, проникающие на данные платфор-

мы. При этом одна из задач цифровых 

платформ состоит в обеспечении защиты 

участников от подобных действий.  

Социальные сети и интернет-среда, 

в которой выстраиваются взаимодействия, 

становятся довольно эффективным полем 

привлечения потребителей, партнеров, а 

также дополнительных ресурсов для реа-

лизации проектов. В качестве инструмен-

тов привлечения ресурсов используются 

краудфандинг [31], краудинвестинг, крауд- 

сорсинг [32] и другие формы совместной 

поддержки проектов. Кроме того, роль со-

циальных медиа в развитии долевой эко-

номики также обусловлена использовани-

ем социальных сетей для выявления моти-

вов потребителей долевой экономики. 

Взаимодействия, реализуемые посредством 

социальных сетей и с использованием дру-

гих цифровых платформ, мы будем назы-

вать сетевыми отношениями. Принимая во 

внимание роль сетей в современной эко-

номике, представляется целесообразным 

сформулировать первую гипотезу нашего 

исследования.  

H1: Цифровизация сетевых отно-

шений и поддержка проектов посредством 

использования цифровых платформ стиму-

лирует развитие долевой экономики.  

Трансформация формальных инсти-

тутов под влиянием развития концепции 

долевой экономики становится неотъем-

лемым условием распространения данной 

модели. При анализе существующего мас-

сива исследований по данной тематике в 

международных базах данных большое 

внимание ученые уделяют анализу разру-

шительного потенциала долевой экономи-

ки, что обусловлено трансформацией су-

ществующих институтов и необходимо-

стью создания новых форм регулирования 

экономических процессов. Причиной дан-

ного феномена является наличие лага меж-

ду скоростью внедрения цифровых техно-

логий и скоростью трансформации инсти-

туциональной среды, которая является более 

инертной, а процесс ее трансформации бо-

лее затратным по времени. Однако цифро-

визация механизмов государственного 
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управления способна ускорить данный 

трансформационный процесс путем разра-

ботки специальных механизмов регулирова-

ния долевой экономики, что будет обеспе-

чено посредством сокращения трансакцион-

ных издержек, а также упрощения процедур 

взаимодействия участников трансакций. На 

основе всего вышесказанного была сформу-

лирована следующая гипотеза. 

Н2: Цифровизация формальной ин-

ституциональной среды способствует 

развитию долевой экономики. 

При формулировке следующей ги-

потезы мы обратились к причинам возник-

новения долевой экономики, одной из ко-

торых является дисфункциональность су-

ществующих формальных институтов, а 

также наличие институциональных пустот 

[33]. Как следствие, функцию устранения 

пробелов формальной институциональной 

среды выполняют неформальные институ-

ты. В частности, при принятии решения об 

участии в трансакции в рамках данной мо-

дели индивид (или иной экономический 

агент) действует в соответствии с его ожи-

даниями по поводу поведения второго 

участника взаимодействия. Модель поведе-

ния как первого, так и второго участника, 

определяется уровнем их доверия. Как по-

казано в исследовании C. Califf, S. Brooks, 

P. Longstreet [34], цифровые технологии 

способствуют расширению поля доверия 

между экономическими агентами, что сти-

мулирует развитие долевой экономики. Это 

послужило основанием для формулирова-

ния третьей гипотезы о влиянии цифрови-

зации неформальных институтов на разви-

тие долевой экономики. 

Н3: Цифровизация неформальной 

институциональной среды стимулирует 

развитие долевой экономики. 

С целью проверки данных гипотез 

нами был проведен корреляционно-

регрессионый анализ, позволивший уста-

новить влияние цифрового компонента 

формальных и неформальных институтов, 

а также сетевых отношений на развитие 

долевой экономики.  

Методика и результаты исследования 

ри оценке уровня развития 

долевой экономики в дан-

ном исследовании был ис-

пользован индекс долевой экономики, рас-

считанный компанией Timbro (The 

Timbro Sharing Economy Index), который 

представляет собой зависимую перемен-

ную в полученной в результате проверки 

гипотез модели (Y). 

В качестве независимых перемен-

ных для оценки цифровизации условий, в 

которых развиваются экономические от-

ношения, в частности предприниматель-

ство, были применены субиндексы Евро-

пейского индекса цифровых систем пред-

принимательства (The European Index of 

Digital Entrepreneurship Systems, EIDES)
1. 

EIDES описывает условия ведения хозяй-

ственной деятельности в странах Европы и 

включает два блока показателей. Первый 

блок учитывает такие составляющие, как 

культура и неформальные институты, 

формальные институты и нормативно-

правовая база, рыночные условия и физи-

ческая инфраструктура. Ко второму блоку 

были отнесены человеческий капитал и 

творческие способности, создание и рас-

пространение знаний, финансы и развитие 

сетевых отношений. К каждому из блоков 

добавлен цифровой компонент, который 

представляет собой набор показателей, 

описывающих степень цифровизации рас-

сматриваемых условий. Значения субин-

дексов рассчитываются как средние ариф-

метические значения переменных отдель-

ных компонентов после проведения про-

цедуры нормализации.  
Для проверки гипотез были исполь-

зованы описанные цифровые компоненты 

рассматриваемых субиндексов, в частно-

сти формальные институты и нормативно-

правовая база (Formal Institutions and 

Regulatory Framework, переменная Х2), 

культура и неформальные институты 

(Culture and Informal Institutions, перемен-

                                                
1 EIDES 2019. The European Index of Digital Entrepre-

neurship Systems. URL: https://publications. jrc.ec.europa. 

eu/repository/bitstream/JRC117495/jrc117495_eides_2019

_final_with_identifiers.pdf (дата обращения: 15.06.2020). 
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ная Х3), а также сетевые взаимодействия 

(Support, networking, переменная X1).  

В частности, цифровой компонент, 

дополняющий набор показателей «Культу-

ра и неформальные институты», описывает, 

насколько легко граждане и компании мо-

гут использовать цифровую инфраструкту-

ру своей страны. В EIDES для оценки до-

ступности цифровых технологий и соответ-

ствующей инфраструктуры как для домохо-

зяйств, так и для предприятий использова-

ны показатели из баз данных WEF (World 

Economic Forum) и Евростата. Данный 

набор показателей включал: 1) процент до-

мохозяйств, оборудованных персональным 

компьютером (WEF); 2) процент домохо-

зяйств, имеющих доступ к Интернету дома 

(WEF); 3) процент домохозяйств, пользую-

щихся Интернетом (WEF); 4) доля пред-

приятий, имеющих веб-сайт (Евростат).  
Цифровой компонент, дополняющий 

набор показателей «Формальные институ-

ты, регулирование и налогообложение», 

характеризует риск потери конфиденциаль-

ности и безопасности данных, степень циф-

ровизации государственных услуг, влияние 

цифровизации на конкуренцию. Перечень 

показателей, составляющих данный субин-

декс, включает: 1) степень ориентации пра-

вительства на будущее (WEF); 2) процент 

сетевых атак Kaspersky (Securelist); 3) про- 

цент веб-угроз (Securelist); 4) уровень ком-

пьютерного пиратства (Всемирный банк); 

5) уровень конкуренции в сетях (WEF); 

6) уровень развития электронного прави-

тельства (Департамент по экономическим и 

социальным вопросам ООН). 

Цифровой компонент, дополняющий 

блок сетевых отношений, характеризует 

неформальный доступ к ресурсам через со-

циальные сети и включает: 1) общие доме-

ны верхнего уровня (GII); 2) показатель, 

характеризующий участие в социальных 

сетях (Евростат); 3) показатель, характери-

зующий использование виртуальных про-

фессиональных сетей (Global Talent 

Competitiveness Index). При проведении 

анализа нами были учтены общие значения 

полученных субиндексов.  

В исследовании были рассмотрены 

26 европейских стран, для которых рас-

считывается EIDES. Люксембург и Мальта 

были исключены из-за размера и низкой 

численности населения. При проверке обо-

значенных гипотез были использованы 

данные за 2019 г.  

С целью проверки выдвинутых ги-

потез был проведен корреляционно-

регрессионный анализ, который включал 

семь этапов. На первом этапе посредством 

графического анализа переменных на ли-

нейность сделан выбор типа регрессионной 

модели для определения наиболее подхо-

дящей зависимости. На втором этапе был 

проведен корреляционный анализ зависи-

мости исследуемых факторов, позволивший 

определить, присутствуют ли в модели 

факторы, формирующие такое негативное 

явление, как мультиколлинеарность. На 

третьем этапе непосредственно построена 

многофакторная модель; на четвертом – 

проведено исследование качества постро-

енной модели. Пятый этап включал в себя 

проверку и устранение автокорреляции 

остатков в модели и проверку на гето-

роскедастичность. На этапах обработки 

данных применялись такие программные 

продукты, как MS Excel и E-views.  

Прежде всего было выявлено, что 

распределение случайных величин по те-

стируемым факторам и зависимой пере-

менной Y является нелинейным. Распреде-

ление имеет форму степенной зависимости. 

В связи с этим исходные данные были пре-

образованы в нелинейный вид, а затем по-

строена регрессионная нелинейная модель. 

В результате анализа матрицы попарных 

корреляций установлено, что мультиколли-

неарность в модели отсутствует. После 

устранения факторов, не оказывающих су-

щественного влияния по итогам проверки 

выполнения гипотезы незначимости коэф-

фициентов регрессии, была установлена 

зависимость уровня развития долевой эко-

номики только от фактора X1.  

Результаты регрессионного анализа 

представлены в таблице.  
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Результаты регрессионного анализа 
 

Results of regression analysis 
Регрессионная статистика 

 
Множественный R 0,6 
R-квадрат 0,36 

Нормированный R-квадрат 0,33 
Стандартная ошибка 1,31 
Наблюдения 26 

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Significance F 

Регрессия 1 22,79 22,79 13,30 0,001276358 
Остаток 24 41,1  1,71 

  Итого 25 63,88       

                

  
Коэф-ты Станд. 

ошибка 
t-стат. P-

значение 
Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-пер. –9,41 3,13  –3,01 0,006 –15,85 –2,95 –15,85 –2,96 
LN(X1) 2,97 0,81 3,65  0,001 1,28 4,65 1,29 4,65 

После преобразования данная модель 

была представлена в следующем виде:  

Y=е
-9,41

×X1
2,97

.
 

На следующем этапе проведена 

оценка адекватности и достоверности полу-

ченных результатов. Значимость коэффици-

ента детерминации (F-statistic = 0,0012) поз-

воляет сделать вывод о том, что модель в 

целом достоверна, а также подтверждает 

репрезентативность выборки. Проверка ну-

левой гипотезы о незначимости коэффици-

ентов регрессии показала, какие из выбран-

ных факторов действительно оказывают 

влияние на уровень развития долевой эко-

номики; коэффициенты регрессии стати-

стически достоверны и значимы. Значение 

F-критерия и уровень значимости p демон-

стрируют, что построенная модель значима 

при уровне значимости  = 0,05. 

На заключительном этапе выполнена 

проверка предпосылок метода наименьших 

квадратов Гауса – Маркова. В частности, 

математическое ожидание случайного от-

клонения остатков для всех наблюдений 

стремится к 0. Тест Дарбина – Уотсона, ис-

пользуемый для проверки модели на нали-

чие автокорреляции остатков (dрасч = 1,8), 

показал, что зависимость между остатками 

отсутствует, они распределены случайным 

образом. Также модель прошла проверку на 

гетероскедастичность. Признаков непосто-

янства дисперсии и зависимости остатков 

не обнаружено, модель является го-

москедастичной. 

Из всего вышесказанного следует 

сделать вывод о достоверности построен-

ной модели, которая подтвердила влияние 

цифровизации сетевых отношений на раз-

витие долевой экономики. Таким образом, 

гипотеза Н1 была подтверждена, а гипоте-

зы Н2 и Н3 опровергнуты.  

Обсуждение результатов  

ависимость развития долевой 

экономики от уровня цифро-

визации сетевых отношений, 

подтверждающая гипотезу Н1, может быть 

объяснена самой идеей устранения по-

средников взаимодействий, что реализует-

ся посредством социальных сетей и других 

цифровых платформ. Развитие цифровых 

платформ, снижающих трансакционные 

издержки поиска участников взаимодей-

ствия, способствует устранению барьеров 

и формированию новых институциональ-

ных норм. Из подтверждения данной гипо-

тезы также следует важность учета инте-

ресов максимального числа заинтересо-

ванных сторон, что может быть простиму-

лировано взаимодействиями в социальных 

сетях и на других цифровых платформах. 

В данном случае на первый план выходит 

роль сотрудничества при развитии долевой 

экономики.  

Опровержение гипотезы Н2 может 

быть обусловлено, с одной стороны, инерт-

ностью существующей институциональной 

среды, а также наличием лага, требуемого 

для установления, внедрения и распростра-

З 
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нения новых правил взаимодействия между 

экономическими агентами. Кроме того, 

цифровизация формальных институтов при-

звана обеспечить регулирование данного 

вида деятельности, что вызывает опреде-

ленное сопротивление как организаций, так 

и потребителей, использующих модель до-

левой экономики. 

Опровержение гипотезы Н3 связано 

с необходимостью более детального рас-

смотрения влияния различных неформаль-

ных институтов на развитие долевой эко-

номики. Так, например, высокий уровень 

доверия между гражданами оказывает по-

ложительное воздействие на развитие до-

левой экономики, в то время как высокий 

уровень доверия государству может сдер-

живать ее развитие. Опровержение данной 

гипотезы обусловлено также разнообрази-

ем исторических особенностей социально-

экономического развития рассмотренных 

стран, влияющих на инвариантность со-

держания неформальных институтов. 

Из всего вышесказанного следует, 

что небольшой период формирования до-

левой экономики, особенности сбора ста-

тистических данных и медленный период 

трансформации институтов не позволяют 

сделать вывод о наличии устойчивых 

трендов, показывающих влияние цифрови-

зации институциональной среды на разви-

тие долевой экономики. Однако в практи-

ческой деятельности существует положи-

тельный опыт регулирования долевой эко-

номики и ее использования для решения 

социально значимых задач. Данная про-

блематика также является предметом об-

суждения в научной литературе.  

В частности, S. Miller сформулиро-

вал 10 постулатов, которые рекомендуется 

принимать во внимание при регулирова-

нии долевой экономики: 1) долевая эконо-

мика требует дифференцированного регу-

лирования; 2) она должна быть прозрачной 

(законной); 3) для регулирования долевой 

экономики необходима достоверная ин-

формация; 4) долевая экономика должна 

развиваться; 5) она способна трансформи-

ровать существующие рынки; 6) создавать 

новые рынки; 7) долевая экономика транс-

формирует регулирующие структуры; 8) ре- 

гулирование долевой экономики требует 

использования новых подходов; 9) при 

определении и применении инструментов 

регулирования долевой экономики необхо-

димо учитывать уникальность наносимого 

вреда и разрабатывать способы правовой 

защиты; 10) а также учитывать многообра-

зие интересов экономических агентов в мо-

дели долевой экономики [35].  

Учет представленных тезисов мо-

жет быть использован в качестве основы 

для проектирования институтов регулиро-

вания долевой экономики. Процесс инсти-

туционального проектирования, в свою 

очередь, «охватывает как модельные по-

становки, так и неформализованные, твор-

ческие компоненты, неизбежно присут-

ствующие в любых процессах принятия 

решений»
1
. При проектировании институ-

тов регулирования долевой экономики 

важно учитывать три возможные группы 

правил и норм – неформальные нормы и 

правила взаимодействия между участни-

ками взаимоотношений, соглашения о пе-

рераспределении прав между платформой 

и экономическими агентами, участвующи-

ми в трансакции, формальные институты, 

закрепленные в законодательстве конкрет-

ной страны по поводу регулирования до-

левой экономики.  

Встраивание новой бизнес-модели в 

существующую систему институтов стано-

вится неизбежным процессом. Основным 

качеством данных институтов при этом 

становится их инклюзивность, что свиде-

тельствует о возможности решения соци-

альных и экологических задач в обществе 

посредством долевой экономики. Роль до-

левой экономики состоит в смещении фо-

куса на конкретного гражданина, права и 

возможности которого ранее были ограни-

чены в большей степени. Другими словами, 

современная государственная экономиче-

ская и социальная политика зачастую сдер-

живает развитие долевой экономики, в то 

время как дисфункциональность суще-

ствующей институциональной среды выяв-

ляет потребность в повышении роли инди-

                                                
1 Тамбовцев В.Л. Основы институционального проекти-

рования. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2007. 144 с.  
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вида в выстраивании экономических про-

цессов.  

Следовательно, разработка системы 

регулирования долевой экономики, вклю-

чающей проектирование ее институтов, не 

путем ограничения действий ее участников, 

а посредством использования ее потенциа-

ла для решения социально значимых задач 

может стать эффективным инструментом 

развития социально-экономического про-

странства территорий. Активная граждан-

ская позиция в рамках данной модели сов-

местно с инклюзивными институтами регу-

лирования долевой экономики позволит 

реализовать принцип сотрудничества, 

представляющий суть данной концепции. 

Проектирование институтов, которые поз-

волят встроить долевую экономику в суще-

ствующую институциональную среду, и 

использование их потенциала для решения 

социальных и экологических проблем мо-

жет стать не только вектором современных 

теоретических исследований. Прежде всего 

эти процессы могут быть внедрены в прак-

тику пространственного развития террито-

рий, в частности городской среды.  

Заключение  

 данном исследовании с це-

лью определения влияния 

цифровизации институцио-

нальной среды на развитие долевой эко-

номики как основы для ее дальнейшего 

регулирования были получены следующие 

результаты.  

Во-первых, выделены технологиче-

ский и социально-экономический подходы 

к исследованию долевой экономики. Если 

первый включает непосредственно иссле-

дование технологических предпосылок 

развития долевой экономики, то второй 

концентрирует свое внимание на транс-

формации правил и норм, изменяющихся 

под влиянием долевой экономики.  

Во-вторых, были проверены гипо-

тезы о влиянии неформальных, формаль-

ных институтов и сетевых отношений на 

развитие долевой экономики. Построена 

регрессионная модель, показывающая, что 

наиболее значимым фактором является 

уровень развития сетевых отношений, что 

подтверждает роль сотрудничества при 

использовании модели долевой экономики 

на практике.  

В-третьих, обоснована важность 

проектирования инклюзивных институтов 

долевой экономики, которые способны 

обеспечить повышение роли граждан в 

решении социально значимых задач про-

странственного развития.  

Теоретическая значимость исследо-

вания состоит в расширении положений 

экономической теории в области исследо-

вания трансформации экономических от-

ношений при изменении внешних и внут-

ренних социально-экономических условий 

и развития институциональной среды. 

Практическая значимость заключается в 

возможности использования выводов и ре-

комендаций в процессе совершенствова-

ния социально-экономической политики 

регулирования долевой экономики на мак-

ро-, мезо- и микроуровнях. Полученные в 

исследовании результаты могут представ-

лять интерес для специалистов, изучаю-

щих вопросы трансформации экономиче-

ских отношений и проблемы формирова-

ния и развития долевой экономики.  

Дальнейшие направления исследо-

ваний будут касаться непосредственно во-

просов институционального проектирова-

ния долевой экономики, а также исследо-

вания потенциала ее применения для ре-

шения социально значимых задач на раз-

личных уровнях хозяйствования.  
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 Создание оптимальной иерархической структуры управления, обеспечивающей эффективное 

и устойчивое функционирование фирмы, актуализируется в условиях постоянно изменяющейся внешней 

среды. Все чаще внимание исследователей обращается на важность неформальных правил, определяющих 

характер внутрифирменных отношений. В данной статье предпринята попытка дать теоретическое 

обоснование применимости категорий феодализма к анализу иерархической структуры управления 

современной промышленной фирмы, а также определить пути преодоления негативных последствий 

внутрифирменного феодализма. Методологической основой исследования являются положения всеобщей 
организационной науки А.А. Богданова. В статье обосновывается существование внутри фирмы такой 

системы отношений, которая фактически согласуется с сущностными характеристиками феодальных 

отношений. Данная система неформальных отношений влияет на принимаемые управленческие решения, 

определяет характер и цели деятельности структурных подразделений промышленной фирмы. 

Обосновывается, что именно характер таких неформальных отношений определяет жизнеспособность 

фирмы в долгосрочной перспективе. Рассматривается процесс получения внутрифирменными 

подразделениями элементов квазифеодальной власти через соуправление функциональными уровнями 

фирмы – физическим (контроль над основными средствами производства), распределительным (контроль 

над материальными, трудовыми и энергетическими ресурсами), экономическим (влияние на денежные 

потоки) и проектно-технологическим (влияние на стратегическое развитие и технологии фирмы). Главной 

причиной внутрифирменного феодализма является расхождение интересов руководства фирмы 

и работников, что, в свою очередь, вызвано разной длительностью обращения их главных активов – 
основных средств производства и труда. Констатируется, что необходимым условием для формирования 

внутрифирменного феодализма является асимметрия информации, свойственная любой иерархической 

структуре. Внутрифирменная феодализация усиливается в тот момент, когда отдельный работник 

и подразделение начинают приобретать специфический «капитал» в виде опыта, знаний технологии 

производства, связей с коллегами и внешними субъектами и т. п. Обосновано, что в условиях 

цифровизации экономики изменяется состав и структура полномочий «феодалов», при этом масштабы 

проявления внутрифирменного феодализма не снижаются. Для противодействия процессам феодализации 

фирмы предлагается использовать такие меры, как удаление «феодалов» и разрушение «феодов», 

перераспределение проектно-технологических прав от «феодалов» к коллективу сотрудников, размытие 

полномочий «феодалов», воздействие на условия функционирования «феодов», изменение иерархичной 

структуры фирмы. Подчеркивается, что возможность ограничения формирования внутрифирменного 
феодализма обеспечивается созданием нового внутрифирменного субъекта – общего совета рядовых 

сотрудников фирмы, наделенного проектно-технологическими правами, уровень которых обратно 

пропорционален уровню прав внутрифирменных «феодалов». Соответственно рост уровня правомочности 

сотрудников фирмы обеспечит ограничение власти внутрифирменных феодалов. Дальнейшие 

перспективы исследования связаны с апробацией гипотезы о формировании внутрифирменного 

феодализма в условиях конкретных промышленных фирм. 

Ключевые слова: работник, собственник, промышленная фирма, сеньор, вассал, власть, права, 

обязанности, кризис, система, надсистема, феодализм, феодал, внутрифирменный феодализм, 

принципал, агент, институты, цифровая экономика. 
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 Ever changing environment brings to light the need to create the appropriate hierarchical management 

structure maintaining efficient and sustainable firm’s performance. The scholars become more focused on the 
importance of the non-formal rules determining the nature of the intra-firm relations. This article attempts to justify 

theoretically the applicability of the feudalism categories to the analysis of the hierarchical management structure in 

the modern industrial enterprise, as well as to define the ways to overcome the negative implications of the intra-firm 

feudalism. Methodologically, the research is based on the provisions of the A.A. Bogdanov’s general organizations 

science. The article justifies the in-house system of relationships, which, in fact, correlates with the fundamental 

characteristics of the feudal relationships. This system of non-formal relations affects the approved managerial 

decisions, determines the nature and goals of the structural units of the industrial enterprise. It is shown that the 

nature of these non-formal relationships shapes the long-term resilience of the firm. The article looks at how the in-

house departments obtain the elements of quasi-feudal power by controlling the functional levels of the firm – 

physical (control over the main assets), distribution (control over the material, labor, and energy resources), 

economic (impact on the cash flows), and design and technological (impact on the strategic development and firm’s 
technologies). The main reason for the intra-firm feudalism is the difference in opinions among the top managers of 

the firms and its employees, which, in its turn, is caused by different assets circulation periods – the main means of 

manufacturing and labor. It is claimed that information asymmetry inherent to the hierarchical structure is the 

indispensable condition for the intra-firm feudalism. In-house feudalization amplifies when a particular employee 

and its department acquire specific capital, including experience, knowledge about the manufacturing technologies, 

ties with colleagues and outside subjects, etc. It is justified that economy digitalization changes the composition and 

the structure of the feudal lords’ powers, while the scales of intra-firm feudalism manifestations do not change. To 

counteract the firm’s feudalization, the article proposes measures, including dismissal of the feudal lords and 

destruction of feuds, delegation of the design and technological powers from the feudal lords to the personnel, 

blurring the feudal lords’ powers, changing the business conditions for feuds, changes of the hierarchical structure in 

the firm. It is noted that the intra-firm feudalism can be restrained by setting up a new intra-firm unit – General 
Council of Employees empowered with design and technological rights with the level inversely proportional to the 

intra-firm feudal lords’ power level. Therefore, higher level of powers given to the firm’s employees will restrain the 

powers of the intra-firm feudal lords. Further research is seen to be connected with the assessment of the hypothesis 

concerning the development of the intra-firm feudalism in particular industrial enterprises.  

Keywords: employee, owner, industrial enterprise, seigneur, vassal, power, rights, duties, crisis, system, 

system, suprasystem, feudalism, feudal lord, intra-firm feudalism, principal, agent, institutes, digital economy. 

 

   

Введение 

еодализм как явление по-

стоянно используется при 

анализе современности, 

прежде всего в исторических и политиче-

ских аспектах [1]. Так, например, по мне-

нию В. Шляпентоха, «именно феодальная 

модель во многих отношениях является 

более эффективным инструментом для по-

нимания России» [2, с. 37–38]. 

На наш взгляд, такая аналогия мо-

жет быть продуктивной и применительно к 

современной промышленной фирме. Пред-

ставляется, что внутрифирменные взаимо-

отношения часто не ограничиваются ад-

министративным подчинением и имеют 

черты, сходные с феодализмом.  

При всей условности термина «фео-

дализм» можно выделить некоторые его 

характерные черты, которые встречаются в 

практике внутрифирменного управления. 

К существенным признакам феодализма, 

на наш взгляд, можно отнести следующие: 

1. Для феодализма характерно от-

сутствие «сильного политического центра» 

[3, с. 151].  

Известно, что в практике промыш-

ленных предприятий номинальная абсо-

лютная власть генерального директора 

также вполне может ограничиваться влия-

нием авторитетных сотрудников, нефор-
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мальных лидеров, групп интересов и др. 

В этой связи наиболее важные управлен-

ческие решения могут стать предметом 

«политического торга» между генераль-

ным директором и указанными экономи-

ческими агентами.  

2. Полномочия крупных феодалов 

иногда сопоставимы с властью монарха. 

В промышленной фирме очевидным 

аналогом являются отношения директора 

с его заместителями, объективно склон-

ными максимизировать свои внутрифир-

менные полномочия и численность подчи-

ненного персонала, минимизируя вмеша-

тельство руководителя фирмы в деятель-

ность по исполнению своих должностных 

обязанностей. 

3. Вышестоящий феодал не полно-

властен над подчиненными своего подчи-

ненного («вассал моего вассала – не мой 

вассал»).  

В промышленной фирме власть ди-

ректора также ограничена, в т. ч. и над со-

трудниками отдельных подразделений. 

К примеру, передвижения сотрудника по 

иерархической структуре фирмы часто со-

провождаются многочисленными согласо-

ваниями, прежде всего с его текущим и 

будущим прямыми начальниками.  

4. «Возникновение большого коли-

чества уделов, управлявшихся титулован-

ной родней или приближенными королей» 

[3, с. 150].  

Аналогичным образом в промыш-

ленной фирме топ-менеджеры часто склон-

ны делать назначения на ключевые посты, 

исходя в первую очередь из личной пре-

данности кандидатов, а не из уровня их 

профессионализма. В результате могут 

процветать непотизм и кумовство, а клиен-

телизм становится нормой.  

5. «При “феодальной системе” рабо-

чих побуждали к работе не стимулы, есте-

ственно порожденные свободным рынком, 

а сила и принуждение, власть лорда и госу-

дарства, стоявшего за ним» [4, с. xvi].  

Из практики промышленных фирм 

известно, что денежные стимулы не спо-

собны преодолеть склонность сотрудников 

к оппортунизму. Это вынуждает системно 

применять принудительные стимулы (ад-

министративные взыскания, дисциплинар-

ные наказания и др.).  

6. «Феодализм – это, прежде всего, 

система личных связей, иерархически объ-

единяющих членов высшего слоя обще-

ства. Эти связи имели реальную основу – 

бенефиций, которым сеньор жаловал свое-

го вассала в обмен за определенные служ-

бы и клятву верности» [5, с. 88]. Бенефи-

ций «не передавался по наследству и по-

тому теснее связывал бенефициария 

с необходимостью соблюдать интересы 

дарителя» [6, с. 101].  

Аналогичным образом в промыш-

ленной фирме использование «бенефиция» 

сотрудником ограничено сроком его тру-

дового контракта.  

7. Инвеститура, т. е. «введение вас-

сала во владение землей и людьми за счет 

владений его сеньора» [6, с. 109]. При этом 

«вассал крупного сеньора, в свою очередь, 

мог иметь собственных вассалов и переда-

вать им за службу часть своего бенефиция. 

Так возникла феодальная лестница, обра-

зовавшая вертикальную структуру господ-

ствующего сословия» [6, с. 110]. 

Данная форма отношений в совре-

менной фирме аналогична введению гене-

ральным директором («сеньором») со-

трудника («вассала») в должность руко-

водителя подразделения (т. е. в управле-

ние соответствующими активами фирмы) 

в соответствии со штатным расписанием, 

сильно напоминающим описание фео-

дальной лестницы.  

8. Главной производительной силой 

при феодализме являлся зависимый кре-

стьянин, который в отличие от раба оста-

вался собственником своей личности и ра-

бочей силы, благодаря чему мог вести и 

собственное хозяйство. Для таких произ-

водителей (т. е. крестьян) при феодализме 

применяется прекарий (от лат. preces – 

просьба), «т. е. условное земельное держа-

ние, которое крупный землевладелец пере-

давал безземельному или малоземельному 

крестьянину (по его письменной просьбе) 

на определенный срок, часто пожизненно» 

[6, с. 102]. 

Подобным же образом в промыш-

ленной фирме каждый отдельный сотруд-
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ник сохраняет личную свободу, самостоя-

тельно распоряжается нерабочим временем 

и получает индивидуальное рабочее место 

(также по его письменной просьбе, т. е. в 

форме заявления о приеме на работу) в 

«условное держание» на неопределенный 

срок в обмен на присвоение собственником 

большей части результатов его труда. 

9. Существует внеэкономическая 

зависимость эксплуатируемого от эксплуа-

татора. «Иммунитет, наделивший владель-

цев больших доменов прерогативами пуб-

личной власти… Специальные грамоты 

короля наделяли местных феодалов адми-

нистративными, судебными и налоговыми 

функциями. Пожалования такого рода 

(иммунитет) предоставляли сеньорам пра-

во осуществлять внеэкономическое при-

нуждение по отношению к зависимым кре-

стьянам» [6, с. 108]. 

В промышленной фирме каждый 

руководитель также наделен администра-

тивными (график отпусков, отгулы, оче-

редность выхода на работу, работа в вы-

ходные дни и т. п.), судебными (оконча-

тельное решение в производственных спо-

рах, наложение ответственности и т. п.) и 

налоговыми (например, в виде доброволь-

но-принудительных членских взносов в 

профсоюз, корпоративный пенсионный 

фонд, на корпоративные мероприятия и 

т. п.) полномочиями. Кроме того, внеэко-

номическое принуждение вполне способно 

затрагивать и личную жизнь работников 

(копирование подчиненными увлечений 

начальника, его способов проведения до-

суга, соблюдение дресс-кода и морального 

облика в повседневности и т. п.).  

10. Доминирующая роль аграрного 

сектора экономики, который был ориенти-

рован строго на экстенсивные, а не интен-

сивные способы производства: «феодаль-

ное хозяйство … исключало интенсивный 

путь развития, оставалось только расши-

рять площадь обрабатываемых земель» [5, 

с. 60]. На наш взгляд, важным здесь явля-

ется предельная рутинизация сельскохо-

зяйственного производства в период фео-

дализма. 

Аналогичным образом внутрифир-

менный феодализм плохо совместим 

с технологическим и научно-техническим 

развитием: для него в большей степени 

свойственно перманентное воспроизвод-

ство одних и тех же рутинных процессов. 

Именно поэтому в периоды качественного 

скачка и технологического перевооруже-

ния топ-менеджеры предприятия вынуж-

дены напрямую взаимодействовать с раз-

работчиками и непосредственными изго-

товителями продукта, исключив посредни-

чество иерархической структуры. Более 

того, «наемные менеджеры почти всегда 

против радикальных инноваций» [7, с. 22], 

так как зарплата «наемного менеджмента 

выплачивается за счет выручки от продаж 

(оборота). В то же время именно объем 

выпуска и продаж фирмы при внедрении 

радикальных технологических инноваций» 

сокращаются в первую очередь [7, с. 23]. 

Сходство аграрного феодализма и 

рутинной деятельности внутрифирменного 

феодализма, на наш взгляд, может следо-

вать и из высказывания А.А. Богданова о 

том, что «идеал “промышленного феода-

лизма”» представляет «на самом деле 

большое организационное сходство с иде-

алом старого феодализма при совершенно 

ином, разумеется, социальном содержа-

нии»
 
[8, с. 74]. В другой работе он отмеча-

ет, что «регулирование по шаблонам, 

например, предписание рабочим жестко 

определенного дневного задания» мало 

зависит от опыта, знаний и культуры ра-

ботника, в результате чего его работа «до-

водится в массе случаев до такой элемен-

тарности, что передается неквалифициро-

ванному работнику и машине» [9, c. 80]. 

Вследствие этого наиболее благо-

приятная среда для внутрифирменного фе-

одализма наблюдается в тех отраслях 

и сферах деятельности, для которых свой-

ственна рутинная, а не инновационная дея-

тельность. Предельная рутинность основ-

ного технологического процесса с управ-

ленческой точки зрения идентична рутин-

ности сельскохозяйственного производ-

ства в период господства средневекового 

феодализма. 

К дополнительным признакам фео-

дализма, на наш взгляд, можно отнести 

следующие: 
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1. Коммендация (от лат. commendare – 

поручать, вверять) – «договор или акт вступ-

ления под покровительство более могуще-

ственного человека» [6, с. 109]. «Сеньора и 

вассала соединял вассальный договор. Вас-

сал приносил оммаж сеньору» [5, с. 89]. Та-

кой «акт сопровождался церемонией подчи-

нения (оммаж, от фр. homme – человек), как 

правило, на святых дарах», принесением 

клятвы верности, после чего он считается 

«вассалом своего сеньора» [6, с. 109]. 

Приход в фирму нового значимого 

сотрудника также часто сопровождается 

формальной или неформальной церемонией 

введения в должность. Как минимум при 

своем представлении сотрудникам фирмы 

он может давать обязательство работать на 

интересы фирмы, а как максимум может 

участвовать в церемонии принятия «прися-

ги» фирме. Для этой же цели служит корпо-

ративный гимн, исполнение которого в не-

которых фирмах является обязательным
1
. 

Кроме того, часто такие церемонии приоб-

ретают форму корпоративных ценностей, 

прописанных в коллективном договоре с 

работниками, «по которому они должны … 

придерживаться ЗОЖ и позитивного мыш-

ления, разделять ценности компании»
2
. 

2. Если при феодализме практикова-

лось присвоение части труда крестьян «се-

ньорами в форме феодальной ренты и цер-

ковью в форме десятин и милостыней» [5, 

с. 211], то в условиях современной экономи-

ки практикуются или как минимум поощ-

ряются барщина и повинности в виде лич-

ной помощи «феодалу» (в форме участия в 

снабжении его ресурсами, связями, услуга-

ми, обеспечении его ближайших родствен-

ников, вплоть до организации досуга и обу-

стройства личного жилья). 

                                                
1 «Гимн компании слушаю стоя»: Как корпоративные 

ценности становятся скрепами // Секрет фирмы. 26 

июля 2016. URL: https://secretmag.ru/trends/players/gimn-

kompanii-slushayu-stoya-kak-korporativnye-cennosti-

mutiruyut-v-duhovnye-skrepy.htm (дата обращения: 

01.10.2020). 
2 Грозовский Б. Дело веры: как эзотерические практики 

помешали развиваться ФК «Уралсиб» // Ведомости. 20 

мая 2015. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/ 
2015/05/21/delo-veri-kak-ezotericheskie-praktiki-pomeshali-

razvivatsya-fk-uralsib (дата обращения: 01.10.2020). 

3. «Неприкрытый произвол админи-

страции, воспринимавшей все достояние 

государства как свою собственность» [3, 

с. 152].  

Внутрифирменные коллективные 

субъекты (департаменты, службы, отделы и 

т. п.), хорошо осознающие свои оппортуни-

стические интересы, также стремятся к мак-

симальному присвоению ресурсов фирмы и 

их расходованию на свои узкогрупповые 

цели.  

4. Действия вассалов регламентиро-

вались разного рода распоряжениями (капи-

туляриями). Так, например, «капитулярий о 

виллах изобилует распоряжениями по сбору 

винограда, изготовлению и хранению вина, 

выращиванию многочисленных огородных 

и садовых культур» [6, с. 103]. 

Данный документ имеет прямую 

аналогию с современной должностной ин-

струкцией, в которой, как правило, обязан-

ности прописываются максимально полно, а 

права сотрудников часто не конкретизиру-

ются.  

Приведенные схожие черты феода-

лизма и фирмы могут означать и наличие 

системного сходства между ними. 

Нам представляется, что феодализа-

ция принципиально шире, чем сфера госу-

дарственной бюрократии, и характерна для 

любых социальных, экономических и поли-

тических структур. Внутрифирменный фео-

дализм представляется неизбежным спутни-

ком любых иерархических структур, насчи-

тывающих три и более уровня подчинения, 

вне зависимости от названия должностей и 

подразделений. Кроме того, такие квазифео-

дальные черты могут наблюдаться не только 

в административно-бюрократических отно-

шениях (например, гендиректор – замести-

тель директора), но и сугубо производствен-

ных (например, начальник смены – бригадир). 

В данной статье в качестве объекта 

используется промышленная фирма, так как 

она позволяет наиболее четко выделить от-

дельные функциональные уровни деятель-

ности. Однако выводы, сделанные на ее ос-

нове, на наш взгляд, могут быть перенесены 

и на другие типы фирм, а также на все виды 

рынков (в т. ч. сельское хозяйство и сферу 

услуг).  

https://secretmag.ru/trends/players/gimn-kompanii-slushayu-stoya-kak-korporativnye-cennosti-mutiruyut-v-duhovnye-skrepy.htm
https://secretmag.ru/trends/players/gimn-kompanii-slushayu-stoya-kak-korporativnye-cennosti-mutiruyut-v-duhovnye-skrepy.htm
https://secretmag.ru/trends/players/gimn-kompanii-slushayu-stoya-kak-korporativnye-cennosti-mutiruyut-v-duhovnye-skrepy.htm
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/
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Рассмотрим научные концепции, ко-

торые отражают отмеченные выше сходные 

черты феодализма и фирмы. 

Применимость известных эконо-

мических концепций к исследованию 

внутрифирменного феодализма 

казанные выше феодальные 

черты внутрифирменных от-

ношений уже были рассмот-

рены в ряде теоретических концепций. Од-

нако, на наш взгляд, введение в научный 

оборот категории «внутрифирменный фео-

дализм» позволило бы более четко зафикси-

ровать системный характер этих черт и вы-

работать соответствующие им управленче-

ские технологии. В этой связи кратко рас-

смотрим представления о данном явлении в 

существующих теориях. 

Теория бюрократии 

М. Вебер полагал, что чиновники 

«лично свободны и подчиняются только в 

пределах служебных обязанностей, … рабо-

тают на условиях полного отделения от 

средств управления и без апроприации слу-

жебного места, … подчиняются строгой 

единообразной служебной дисциплине и 

контролю» [10, с. 259]. Однако практика по-

казывает, что чиновники государственного 

сектора и топ-менеджеры предприниматель-

ских структур работают в соответствии с 

неформальными правилами, а не контракт-

ными обязательствами. Это проявляется, 

например, в стремлении приватизировать и 

передать свою должность по наследству; 

ориентации на личную преданность сотруд-

ников, а не служебную дисциплину; жела-

нии избавиться от любой формы контроля. 

Следствием этого является возникновение 

внутрифирменных политических процессов, 

что противоречит положению теории бюро-

кратии «о доминанте экономических моти-

вов во всех процессах, которые происходят 

и могут происходить в обществе» [11, 

с. 170].  

Если в теории бюрократии топ-

менеджеры имеют «монопольного покупа-

теля своих услуг» [12, с. 271], то внутри-

фирменные «феодалы» активно стремятся 

найти и других покупателей (за пределами 

фирмы), что позволит им обрести независи-

мость. В ходе этого они неизбежно создают 

коррупционные структуры, действующие в 

их узкогрупповых интересах. 

Теория социальных сетей 

В отличие от большинства социаль-

ных сетей внутрифирменный феодализм ло-

кализован в рамках одной организации и 

слабо ориентируется на индивидуальные 

симпатии и предпочтения. Кроме того, со-

циальные сети предполагают примерно оди-

наковый социальный статус для всех участ-

ников, равноправные отношения между ни-

ми, а иногда и анонимный характер взаимо-

действий. Феодальные же отношения субор-

динационны, в них четко определены фор-

мальные и неформальные полномочия, а 

также персональная ответственность. 

Следует согласиться с М. Кастель- 

сом в том, что деятельность социальных се-

тей «связана с реальной подчиненностью 

этих сетей логике вертикальных организа-

ций, чья власть была вписана в институты 

общества и распространялась через одно-

сторонне направленные потоки управленче-

ских команд и контролирующих указаний» 

[13, с. 39]. Это как раз и подчеркивает прин-

ципиальное отличие горизонтальных отно-

шений в социальных сетях и вертикально-

иерархических отношений, свойственных 

феодализму.  

Теория административного рынка  

По мнению С. Г. Кордонского, адми-

нистративный рынок является «жестко, но 

многомерно иерархизированной синкретич-

ной системой (где экономический и полити-

ческий компоненты даже аналитически не 

могли быть разделены), в которой социаль-

ные статусы и потребительские блага кон-

вертируются друг в друга по определенным, 

отчасти неписанным правилам, меняющим-

ся во времени» [14, с. 11]. Торг происходит 

«между обладателями административных 

прав на потребительские ценности. Послед-

ние всегда были в “дефиците”, и получить 

их можно было, только предъявив на них 

свои административные права, постояв при 

этом в очереди и поторговавшись с теми, 

кто распределяет блага» [14, с. 14]. В таком 

понимании рынок и торг предполагают не-

которую равноправность участвующих сто-

рон (в противном случае это было бы при-

своением, а не торгом).  

У 
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Если рассматривать уровень отдель-

ного предприятия, то теория административ-

ного рынка описывает «торг между рабочи-

ми, линейными и функциональными руково-

дителями» [14, c. 73], в то время как внутри-

фирменный феодализм подразумевает суще-

ствование в рамках промышленной фирмы 

многоуровневых конкурирующих феодаль-

ных структур, которые могут включать в себя 

и рабочих, и руководителей разных уровней 

управления. 

С.Г. Кордонский подчеркивает, что 

«ни один из элементов административного 

рынка не мог иметь собственных целей и об-

ладать средствами для их достижения» [14, 

с. 80]. В противоположность этому внутри-

фирменные феодальные структуры обладают 

и ясно осознаваемыми оппортунистическими 

групповыми целями, и средствами для их до-

стижения. 

Теория неокорпоративизма 

И.Н. Шапкин справедливо обращает 

внимание на принципиально важное свой-

ство корпоративизма, которое состоит «в ак-

тивном взаимодействии с властью для того, 

чтобы их интересы и запросы были не только 

услышаны, но и реализованы» [15, с. 80]. На 

наш взгляд, ситуация внутри фирмы может 

быть иной: цель внутрифирменных феодаль-

ных структур состоит не в том, чтобы декла-

рировать и открыто продвигать свои интере-

сы, а в том, чтобы оппортунистически пере-

распределять в свою пользу ресурсы фирмы. 

Наиболее эффективно внутренние феодаль-

ные структуры достигают этого в том случае, 

если формально соглашаются с целями соб-

ственника и топ-менеджера, но скрыто реа-

лизуют свои узкогрупповые, оппортунисти-

ческие интересы. Квазифеодальные вотчины, 

не будучи зафиксированными в каких-либо 

реестрах или штатных расписаниях, стремят-

ся оставаться невидимыми, поскольку чем 

более они заметны, тем более уязвимы.  

Модель «принципал – агент» 

«Агентская теория (и присущая ей 

проблема оппортунизма) исходит из ограни-

ченной рациональности экономических аген-

тов» [16, с. 213], а также из возможности 

проявления оппортунизма обеими сторонами 

взаимодействия. При этом считается, «что 

оппортунистическое поведение высших ме-

неджеров может проявляться в двух формах» 

[17, с. 99] – злонамеренное и «незлонамерен-

ное поведение, ведущее к значительным по-

терям фирмы» [17, с. 99]. На наш взгляд, 

внутрифирменные феодальные структуры 

однозначно ориентированы на сугубо эгои-

стичные и ясно осознаваемые цели, прежде 

всего извлечение личной выгоды. Именно по 

этой причине они так же, как и агенты, очень 

чувствительны к асимметрии информации. 

Кроме того, модель «принципал – агент» 

уделяет основное внимание случаям, когда 

агент является отдельным индивидом. В кон-

тексте внутрифирменного феодализма инди-

видуальный оппортунизм является только 

первой стадией, предшествующей неизбеж-

ному оформлению группового характера ин-

тересов и целей, в ходе чего отношения внут-

ри фирмы складываются между сложно 

устроенными неформальными сообщества-

ми, некоторые члены которых могут не иметь 

прямого отношения к формальному контрак-

ту с принципалом. 

По указанным выше причинам кате-

гория «внутрифирменный феодализм» пред-

ставляется нам более удачной, а термин «фе-

одализация» подчеркивает первичность си-

стемных отношений внутри фирмы.  

Советская историческая энциклопе-

дия отмечает, что «при всем многообразии 

конкретно-исторических, региональных раз-

новидностей феодализма и его стадиальных 

особенностей две черты, характеризующие 

производственные отношения этого строя, 

обязательны для признания данного обще-

ства феодальным: во-первых, монополия 

господствующего класса на земельную соб-

ственность …; во-вторых, экономическая ре-

ализация этой собственности в форме мелкой 

агрикультуры, т. е. наличие у крестьянина 

самостоятельного хозяйства, ведущегося на 

принадлежавшей крупному собственнику 

(государству или господину) земле и поэтому 

обремененного службами и повинностями 

(феод, земельная рента) в пользу собственни-

ка»
1
. В наше время полномочия собственника 

на все активы предприятия аналогичны мо-

                                                
1 Советская историческая энциклопедия. М.: Государ-
ственное научное издательство «Советская энциклопе-

дия», 1974. Т. 15. С. 20. 
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нополии господствующего класса на зе-

мельную собственность, а самостоятельное 

хозяйствование крестьянина на господской 

земле – распоряжению работником средства-

ми производства фирмы. Рутинный характер 

производства многих современных промыш-

ленных фирм также очень близок рутинности 

сельского хозяйства средневековья. 

Обзор современных экономических 

публикаций показывает, что квазифеодаль-

ные отношения внутри фирмы отчетливо 

фиксируются, но рассматриваются как от-

дельные неформальные отношения, без вы-

явления системных связей между ними.  

Так, M. Jan подчеркивает «важность 

личных отношений и неформальных инсти-

тутов семьи, касты и религии для установ-

ления доверия и появления классовой стра-

тификации участников рынка» [18, с. 225]. 

Ряд исследователей получили ре-

зультаты, из которых можно сделать вывод 

о том, что чем сложнее производственная 

деятельность, тем в большей степени ис-

пользуются «неформальные механизмы» и 

«неформальная координация», которая 

«направлена на личные отношения и отно-

шения между работниками» [19, с. 597]. Бо-

лее того, по их мнению, «формальная коор-

динация не имеет смысла в исследованиях и 

разработках, где факторы производства … 

не являются предсказуемыми или часто из-

меняются» [19, с. 601]. 

Существует мнение и о том, что не-

формальные отношения напрямую влияют 

на финансовые показатели и кредитные рей-

тинги: «Неформальные ограничения, выте-

кающие из культуры, оказывают огромное 

влияние на повседневное поведение ... Куль-

тура напрямую влияет на восприятие мене-

джерами сомнительной деловой практики … 

и косвенно влияет на выбор менеджеров в 

отношении раскрытия финансовой инфор-

мации, качества финансовой отчетности … 

и степень управления доходами» [20, с. 2]. 

Следствием этого является изменение «ка-

чества корпоративных инвестиционных рей-

тингов» [там же]. 

На наш взгляд, указанные и многие 

другие исследования подтверждают значи-

мость неформальных институтов в развитии 

фирм. При этом представляется, что элемен-

ты неформальной координации (обычаи, 

привычки, доверие, репутация и др.) не мо-

гут рассматриваться разрозненно и изолиро-

ванно друг от друга. Они укоренены в исто-

рически сложившейся квазифеодальной си-

стеме внутрифирменных отношений. В этой 

связи далее рассмотрим права и обязанно-

сти, лежащие в основе таких отношений. 

Неявные права работника как 

предпосылки для внутрифирменной 

феодализации  

 предельно простом случае 

(при взаимодействии работо-

дателя и единственного ра-

ботника) происходит одновременное и 

встречное движение как прав, так и обязан-

ностей, которые должны примерно уравно-

вешивать друг друга (как минимум в момент 

начала производственного взаимодействия). 

От работодателя к работнику передаются: 

1. Право на производительное ис-

пользование основных средств производства 

в соответствии с технологией изготовления 

продукта. 

2. Право на извлечение полезных 

свойств из сырья и материалов, а также из 

их соединения и комбинирования на произ-

водственных участках фирмы. 

3. Право на получение оплаты труда, 

адекватной вложенному труду. 

В обратном направлении движутся 

обязанности работника, соответствующие 

правам работодателя:  

1. Право работодателя располагать 

рабочим временем работника. 

2. Право работодателя использовать 

по своему усмотрению опыт, навыки, физи-

ческие и другие свойства работника в тече-

ние рабочего времени с целью изготовления 

готового продукта. 

3. Право присваивать и по своему 

усмотрению распоряжаться материальными 

и нематериальными результатами труда ра-

ботника.  

Факт заключения трудового договора 

(формального или устного) говорит о том, 

что обе стороны не являются самодостаточ-

ными, нуждаются в производственном со-

участии другой стороны и осознанно согла-

шаются с тем, что будут прилагать только те 

трудовые и производственные действия, ко-

В 
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торые взаимодополняют полезные трудовые 

и производственные действия другой сторо-

ны. Тем самым в момент соглашения сторо-

ны сознательно уменьшают степень своей 

свободы и действуют так, чтобы сохранить 

созданную ими целостную производствен-

ную систему. В итоге «участники заинтересо-

ваны в продолжении сделки, так как не жела-

ют терять свои трансакционно-специфические 

инвестиции» [21, с. 102]. Однако, несмотря на 

это, их долгосрочные интересы чаще всего не 

совпадают. 

Независимо от характера взаимодей-

ствия работодателя и работника, каждый из 

них живет в своем временном интервале, 

равном длительности кругооборота их акти-

вов. Для работодателя он равен сроку окупа-

емости основного капитала, для работника – 

сроку «оборота труда», т. е. интервалу вре-

мени между началом работы и моментом 

получения полной оплаты за совершенный 

труд. Соответственно горизонт планирова-

ния у них кардинально отличается. В первом 

случае ожидаемые результаты максимально 

отдалены, что требует долговременного ин-

вестирования средств, сил, связей. Такая 

долгосрочность делает необходимым учет 

множества сторонних факторов и интересов, 

что, в свою очередь, требует способности к 

прогнозированию и анализу причинно-

следственных связей. Во втором случае 

ограниченный горизонт планирования ра-

ботника не поощряет длительную привязку 

к конкретному рабочему месту, фактически 

подталкивая его к предельно близким целям 

и максимально быстрой отдаче на вложен-

ный труд.  

Таким образом, неизбежно возника-

ющее рассогласование циклов потребления 

главных активов (своего рода ликвидность 

труда и основных средств) и вытекающих из 

них интересов ведет к нарастающим проти-

воречиям между работником и собственни-

ком фирмы. Некоторый контроль над ос-

новными средствами, который получает ра-

ботник, ведет к тому, что эти средства часто 

начинают эксплуатироваться, исходя из 

краткосрочных интересов этого работника 

(например, максимально интенсивно, с не-

достаточным техобслуживанием, без долж-

ной заботы, а также в интересах тех лиц, ко-

торые способны быстро возместить поне-

сенные затраты труда, в т. ч. и противоправ-

ным способом).  

Вследствие этого работник объек-

тивно выигрывает, если ограничивает ин-

формированность собственника и его кон-

троль над основными средствами. Другими 

словами, благодаря асимметрии информа-

ции, работник неявно приобретает элементы 

власти над чужим капиталом в рамках свое-

го производственного участка. 

Другим аспектом таких взаимоотно-

шений является связь с внешней средой. Ра-

ботодатель берет на себя целый ряд функ-

ций, освобождая от них работника: 

1. Обеспечение поставок сырья и 

сбыта готового продукта. 

2. Поддержание работоспособности 

основных средств. 

3. Взаимодействие с обществом, ор-

ганами власти, конкурентами и другими 

экономическими агентами. 

4. Обеспечение сотрудника работой и 

соответствующей оплатой труда, тем самым 

фактически гарантируя жизнеспособность 

работника и всей его семьи. 

В совокупности собственник берет на 

себя бόльшую часть функций работника, 

оставляя ему только физические процессы 

производства. Возникающий тем самым пе-

рекос в распределении функций и соответ-

ствующих им рисков ведет к тому, что поло-

жение работника становится более стабиль-

ным и прогнозируемым. Появляющаяся у 

него уверенность и отсутствие чувствитель-

ности к внешнерыночной ситуации являются 

основанием для развития оппортунизма. 

При этом чем длительнее срок окупа-

емости основных средств производства, тем 

уязвимее положение их собственника. В 

этой связи позиция работника более выиг-

рышна, если нет таких стабилизирующих 

факторов, как: 

 высокий уровень конкуренции на 

рынке труда; 

 наличие социальных и личных обя-

зательств (семья, дети и т. п.);  

 наличие финансовых обязательств; 

 личные предпочтения и лояльность 

фирме. 
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Исходя из вышесказанного, чем дли-

тельнее взаимодействие работодателя и ра-

ботника, тем в большей степени последний 

способен присваивать неявные права, т. е. 

права по использованию основных средств 

производства в своих личных интересах, а 

не в интересах работодателя. В ходе этого 

процесса он может последовательно полу-

чать все больше полномочий, которые мож-

но сгруппировать по функциональным 

уровням деятельности фирмы: 

1) Физические, связанные с преобра-

зованием ресурсов на производственных 

участках фирмы в готовый продукт: 

 право на эксплуатацию основных 

средств производства; 

 право на своевременное техниче-

ское обслуживание основных средств про-

изводства; 

 право на получение средств инди-

видуальной защиты, инструментов и других 

расходных материалов. 

2) Распределительные, связанные со 

своевременным обеспечением производ-

ственного участка всеми необходимыми ре-

сурсами: 

 право на получение транспортных, 

логистических и иных услуг;  

 право на получение энергетиче-

ских и иных ресурсов, необходимых для 

осуществления производственного процесса; 

 право на своевременное обслужи-

вание рабочего места; 

 право на профессиональную под-

готовку, получение новых знаний, опыта, 

квалификационного уровня; 

 право на получение производ-

ственной помощи от коллег; 

 право пользования услугами 

вспомогательных подразделений и др. 

3) Экономические, связанные с под-

держанием производственной деятельности 

с помощью движения денежных средств и 

их эквивалентов: 

 право на получение оплаты своего 

труда согласно трудовому договору; 

 право на материальное и немате-

риальное стимулирование и участие в разра-

ботке системы мотивации; 

 право на получение помощи фир-

мы в удержании и перечислении налогов; 

 право на обеспечение фирмой фи-

нансового и юридического взаимодействия с 

поставщиками основного и оборотного ка-

питала, покупателями, банками, органами 

власти; 

 право на участие в планировании 

и осуществлении бюджетной политики, ка-

сающейся его производственного участка.  

4) Проектно-технологические, свя-

занные с встраиванием фирмы в экономиче-

скую систему региона и страны: 

 право на информацию о техноло-

гиях производства; 

 право на информацию о планиру-

емых проектах; 

 право на участие в разработке и 

применении новых производственных и 

иных технологий; 

 право на согласование стратегии 

компании; 

 право на участие в коммуникациях 

с государственными органами власти; 

 право на участие в разработке эти-

ки компании. 

Последовательное получение все бо-

лее высоких прав (физических, распредели-

тельных, экономических и проектно-

технологических) создает предпосылки для 

феодализации сотрудников и подразделений 

промышленной фирмы. Особенно эти тен-

денции усугубляются в фазе зрелости, когда 

положение промышленной фирмы устойчи-

во и прибыльно.  

С этой точки зрения отдельные под-

разделения имеют объективную тенденцию к 

максимальному расширению, «окуклива-

нию» и замыканию на самих себя. Если орга-

низационные технологии не предполагают 

механизмов противодействия этим тенденци-

ям, то феодализация лавинообразно усилива-

ется и может привести к утрате целостности 

фирмы. 

Вместе с тем из вышесказанного сле-

дует, что внутрифирменная феодализация 

является объективным процессом, который 

может быть ограничен, но не может быть 

полностью уничтожен. Далее рассмотрим его 
характерные черты в промышленной фирме. 
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Промышленная фирма как 

результат феодальных отношений 

родолжая аналогию с феода-

лизмом, можно сказать, что 

собственник или директор 

фирмы («сюзерен») назначает начальников 

подразделений («феодалов») на должность 

(«на кормление») в обмен на лояльность, 

которая проявляется в готовности предо-

ставлять услуги, необходимые для осу-

ществления всего процесса производства в 

рамках фирмы.  

Фирма как таковая для поддержания 

своей конкурентоспособности должна опе-

ративно улавливать рыночные сигналы и 

трансформировать их в управленческие им-

пульсы. Данная функция возлагается в 

первую очередь на директора, который ге-

нерирует такие импульсы и доводит их до 

топ-менеджеров («феодалов»), транслиру-

ющих их своим сотрудникам («вассалам»).  

Управленческие импульсы могут 

быть: 

1. Физическими (приказ, поручение, 

разговор, выговор / благодарность, утвер-

ждение в должности, допуск к работе 

и т. п.). 

2. Витальными (программа поддер-

жания здоровья, медицинское страхование, 

режим работы и отдыха и т. п.). 

3. Денежными (премирование / де-

премирование, социальный пакет и др.). 

4. Профессиональными (продвиже-

ние по карьерной лестнице, наделение но-

выми полномочиями, предоставление воз-

можности повышения квалификации и др.). 

5. Технологическими (предоставле-

ние знаний о причинно-следственных связях 

событий и процессов, доступ к разработке и 

применению новых технологий). 

6. Проектными (участие в выработке 

и корректировке стратегии развития фирмы 

с учетом спроса, предложения, существую-

щих центров силы, имеющихся у фирмы ре-

сурсов и других факторов). 

Если указанные импульсы применя-

ются эффективно, то все подразделения дей-

ствуют синхронно (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Управленческие импульсы 

от директора 

Вторичные управленческие импульсы 

от руководителей отделов 

Функциональные 
уровни фирмы 
от директора 

 
Рис. 1. Поддержание синхронности деятельности функциональных уровней фирмы 

с помощью импульсного воздействия собственника* 
 

Fig. 1. Scaffolding the uniformity of the firm’s levels in their performance with an impulse 

impact of the owner 
* Принципы выделения и сущностные характеристики данных функциональных уровней представ-

лены в [22]. 
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В ходе производственной деятельно-

сти как трудовые коллективы, так и отдель-

ные работники накапливают специфический 

«капитал» – опыт, знания технологии произ-

водства, свойств материалов, инструментов, 

оборудования; формальные и неформальные 

связи с внутрифирменными и внешними 

субъектами; информацию о сильных и сла-

бых сторонах как всей фирмы, так и ее со-

трудников. 

Значимость данного «капитала» на- 

растает по мере увеличения трудового стажа 

сотрудника и расширения его полномочий. 

Более того, фирма может сознательно или 

бессознательно увеличивать этот «капитал»: 

 предоставлять сотруднику воз-

можности повышения квалификации; 

 поощрять важные неформальные 

связи с ключевыми внешними субъектами; 

 поощрять трудовые династии. В 

данном случае существует опасность прояв-

ления кумовства и непотизма, что становит-

ся основой для формирования устойчивых 

внутрифирменных феодальных кланов, ко-

торые можно назвать своего рода «коллек-

тивным феодальным капиталом фирмы». 

Такого рода индивидуальный и кол-

лективный феодальный «капитал» обеспе-

чивает постепенное присвоение его облада-

телями властных полномочий в фирме. Тем 

самым возникает внутрифирменная, нефор-

мальная структура, перераспределяющая 

ресурсы фирмы в свою пользу. Внутренняя 

среда фирмы в этом случае превращается в 

ряд «окуклившихся» подразделений, кото-

рые слабо зависят от состояния внешней 

среды и управленческих решений руковод-

ства фирмы. 

Достигая максимального могуще-

ства, такие феодальные подразделения спо-

собны: 

 самостоятельно выстраивать про-

изводственную цепь от закупки сырья до 

получения дохода от продукта своего под-

разделения, т. е. противоправным образом 

реализуя продукт напрямую внешним субъ-

ектам и присваивая соответствующий доход; 

 определять издержки и плановый 

уровень прибыли от продажи продукта свое-

го подразделения, технологию его произ-

водства; 

 выстраивать снабженческие связи 

с внутренними подразделениями фирмы на 

взаимовыгодной основе, т. е. выстраивая не-

легальный внутрифирменный рынок. 

Исходя из вышесказанного, подраз-

деление промышленной фирмы, обладаю-

щее самодостаточностью с помощью объ-

единения всех четырех функциональных 

уровней, обозначим в рамках данной статьи 

как «феод». «Феодалом» обозначим лицо, 

фактически управляющее этим феодом.  

«Феодалы» способны контролиро-

вать все четыре функциональных уровня, 

которые были рассмотрены выше (рис. 2). 

В терминологии А.А. Богданова та-

кого рода «феоды» можно обозначить как 

организованные комплексы, построенные 

по принципу «целое больше суммы своих 

частей» [23, с. 113]. Уровень их админи-

стративной власти и уровень организован-

ности их действий способны парализовать 

систему формальных отношений и проце-

дур, в результате чего возникает «искус-

ственно генерируемая неспособность кого 

бы то ни было, за исключением менедже-

ров высшего звена, обеспечивать выпол-

нение тех или иных задач» [24, с. 28]. 

Исходя из вышесказанного, мы мо-

жем определить внутрифирменный феода-

лизм как объективную тенденцию иерар-

хической структуры распадаться на груп-

пы («феоды»), охватывающие несколько 

функциональных уровней и стремящиеся 

подчинить деятельность всей фирмы сво-

им узкогрупповым интересам. 

Такой внутрифирменный феодализм 

имеет следующие характерные черты: 

1. Нарастающая независимость от 

собственника или директора фирмы, кото-

рую приобретают управленцы разного 

уровня, благодаря наличию у них возмож-

ности ограничить информационный и иной 

доступ к их деятельности и производствен-

ному участку. Так же, как при средневеко-

вом феодализме, имеет место разделение 

«государства на королевский домен и фео-

ды владетельной знати – знак свидетельства 

слабости центральной власти» [3, с. 149]. 

Точно так же и внутри фирмы вслед за 
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предоставлением руководителям разных 

уровней управления разного рода прав сле-

дует неизбежное ослабление роли первого 

лица в деятельности фирмы. 

2. Тщательно культивируемая асим-

метрия информации, прежде всего в отно-

шениях собственника или директора («сень-

ора») и заместителей / начальников подраз-

делений («феодалов»). 

3. Десинхронизация деятельности 

функциональных уровней фирмы (рис. 2). 

Расхождение интересов разных функцио-

нальных уровней неизбежно приводит к 

устойчивому несовпадению фаз их активно-

сти и, как следствие, хроническому нарас-

танию запасов, объемов незавершенного 

производства, остатков на счетах, а также 

авральным работам, чередующимся с про-

стоями. 

4. Расхождение интересов, связан-

ных с субъективной оценкой трудозатрат и 

принципом разделения готового продукта, 

которое может приобретать откровенно оп-

портунистический характер, никак не свя-

занный с эффективностью труда отдельных 

лиц и отделов. 

5. Постоянно понижающаяся раци-

ональность и информированность дирек-

тора («сеньора»), уменьшение его способ-

ности воспринимать и осмысливать все 

увеличивающийся поток информации. 

В результате внутрифирменные 

«феодалы» начинают вести себя так, как 

если бы они являлись полноправными соб-

ственниками своих структурных подразде-

лений («вотчин»), а затем и фирмы в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделы экономического уровня 

Отделы распределительного уровня 

Отделы физического уровня 

― Формальный контроль над 

сотрудниками и отделами 

― Неформальный контроль над 

сотрудниками  

(цвет означает принадлежность к 

конкретному феоду) 

Отделы проектно-технологического 

уровня 

Директор по 

развитию 

Финансовый 

директор 

Генеральный директор 

Коммерческий 

директор 

Директор по 

производству 

 

Рис. 2. Контроль феодалов над функциональными уровнями фирмы с помощью феодов 
 

Fig. 2. Feud-based control of the feudal lords over the firm’s functional levels  

 

В целом системный характер внут-

рифирменного феодализма реализуется 

посредством:  

 элементов системы – собствен-

ники и директор фирмы с одной стороны и 

феодалы с другой, характер взаимоотно-

шений которых определяет эффективность 

деятельности фирмы; 

 связей между элементами систе-

мы – формально взаимодополняющие от-

ношения, а также неформальные, конкури-
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рующие отношения, основанные на асим-

метрии информации; 

 структуры, предполагающей 

связь всех элементов системы с помощью 

управленческих импульсов (физических, 

витальных, денежных, профессиональных, 

технологических, проектных); 

 цели – максимизация доступных 

для элементов системы ресурсов. 

Исходя из вышесказанного следует 

также указать ограничения, связанные с 

перенесением понятия «феодализм» из 

традиционно используемого контекста 

(характеристика распределения политиче-

ской власти в условиях доминирования 

аграрного сектора экономики и преимуще-

ственно натурального хозяйства) в новый 

контекст индустриальной экономики: 

1. Это понятие применимо только к 

фирмам с преимущественно рутинным ха-

рактером производства, цикл которого по-

вторяется практически в неизменном виде. 

2. Внутрифирменный феодализм 

имеет место в иерархически организован-

ных структурах, насчитывающих три и бо-

лее уровня подчинения. 

3. Характер производства делает 

возможным появление и усиление асим-

метрии информации в отношениях между 

феодалом и топ-менеджментом фирмы. 

В связи с изменением характера 

производства в условиях цифровизации хо-

зяйствования рассмотрим далее, каким об-

разом данные процессы будут влиять на 

внутрифирменный феодализм. 

Усиление внутрифирменного 

феодализма в условиях цифровизации 

экономики 

 настоящее время чрезвычай-

но позитивно оценивается 

влияние цифровых систем на 

систему управления предприятием. Напри-

мер, ряд авторов считает, что «цифровые 

технологии в корне меняют традиционную 

бизнес-стратегию в пользу модульных, рас-

пределенных, кросс-функциональных и гло-

бальных бизнес-процессов, которые позво-

ляют выполнять работу через границы вре-

мени, расстояния и функции» [25, с. 472]. 

Действительно, можно выделить 

ряд принципиально новых возможностей, 

доступных топ-менеджерам и собствен-

нику фирмы в условиях цифровизации 

экономики: 

1. Повышение информационной 

прозрачности процессов и причинно-

следственных связей. Собственник и топ-

менеджмент фирмы обретают «способность 

гибко связывать информацию об активах с 

другими наборами данных» [26, с. 342], 

что, в свою очередь, позволяет с высокой 

степенью достоверности судить о состоя-

нии и движении активов, а также о решени-

ях линейных руководителей. 

2. Повышается способность «адап-

тироваться к динамически меняющимся 

условиям окружающей среды, таким как 

сокращение жизненного цикла продукции, 

увеличение разнообразия и изменение 

ожиданий потребителя» [27, с. 119].  

3. Повышается прозрачность дея-

тельности каждого рядового работника, а 

также движения отдельных компонентов 

оборудования и продукта: «беспроводные 

технологии … позволяют отслеживать про-

изводительность сотрудников, поскольку 

количество и частота запросов, а также вре-

мя, необходимое для их решения, могут 

быть легко задокументированы. … Исполь-

зуя уникальные идентификаторы (например, 

радиочастотная идентификация), можно от-

слеживать каждый компонент и продукт» 

[27, с. 125]. 

4. Увеличивается число операций, 

совершаемых без вмешательства человека, 

«включая перемещение компонентов и 

продуктов в нужное место в процессе про-

изводства» [27, с. 125]. 

5. С помощью инструментов визуа-

лизации и дополненной реальности облег-

чается процесс управления сложными си-

стемами, что позволяет сократить потери 

времени и энергии, а также увеличить оп-

тимальность каждого производственного 

усилия.  

6. Возрастает конкурентное давле-

ние на многие должностные и профессио-

нальные позиции: «в некоторых регионах 

более 25 % рабочих мест подвержены вы-

сокому риску автоматизации» [28, с. 134]. 

На наш взгляд следует также выде-

лить неблагоприятные последствия циф-
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ровизации экономики для экономических 

субъектов: 

1. Значительные финансовые и вре-

менные затраты на внедрение таких систем. 

2. Критическая зависимость от ком-

пьютерных технологий, которые, как пра-

вило, принадлежат сторонним разработчи-

кам, получающим полный контроль над 

внутренней информационной средой фир-

мы. Вследствие этого снижаются риски 

внутрифирменной феодализации и оппор-

тунизма со стороны сотрудников, но одно-

временно с этим повышаются риски оппор-

тунизма со стороны поставщиков про-

граммных продуктов.  

3. Повышение прозрачности внут-

ренних процессов облегчает перехват 

управления внутренними феодалами и сто-

ронними субъектами.  

4. По мере цифровизации фирмы 

возрастает сопротивление ее сотрудников, 

которые «бояться потерять работу из-за 

растущей оцифровки и отсутствия соот-

ветствующих навыков для работы с новы-

ми технологиями» [27, с. 127]. 

Однако в целом такие минусы не 

могут превосходить долгосрочные выгоды 

от цифровизации экономики, которые 

обеспечивают промышленной фирме мак-

симальную предсказуемость поведения 

сотрудников и предельно возможное по-

нимание причинно-следственных связей в 

производственных процессах. 

Вследствие цифровизации внутри-

фирменный феодализм кардинально меня-

ется, но, на наш взгляд, не исчезает.  

Предельная цифровизация приводит 

к тому, что все логические операции и ма-

шиноподобные действия живых людей пе-

реводятся в цифровую модель и передают-

ся техническим системам, обретающим 

автономные производственные функции. 

Однако в ходе этого процесса не может 

быть ликвидирована значимость специфи-

ческих человеческих активов – способ-

ность делать открытия, не вытекающие из 

прошлого опыта; возможность формули-

ровать абстрактные понятия; проявление 

лидерских качеств; обладание неформали-

зуемыми знаниями; опыт; интуиция; това-

рищеская поддержка и др. Это в полной 

мере относится и к такой производствен-

ной подсистеме, как IT, создавать и обслу-

живать которую должны специалисты, 

имеющие представление о ценности про-

мышленного производства как базовой от-

расли национальной экономики (это, 

в свою очередь, позволяет ранжировать 

операции по значимости, присваивать им 

финансовые эквиваленты и др.).  

В условиях ликвидации большин-

ства рядовых сотрудников и линейных ру-

ководителей лица, контролирующие IT-

подсистему, приобретают неограниченные 

феодальные права. Другими словами, циф-

ровизация приводит к тому, что меняется 

обладатель внутрифирменных феодальных 

прав: им становится субъект, управляющий 

информационной подсистемой фирмы
1
.  

В лучшем случае такими субъекта-

ми являются сотрудники фирмы, разраба-

тывающие собственные информационные 

технологии. Если же их предоставляют 

сторонние разработчики, то руководство 

фирмы утрачивает целый ряд управленче-

ских функций. В частности, теперь оно не 

в состоянии самостоятельно отслеживать 

передачу данных, определять затраты на 

обслуживание информационной подсистемы 

(плату за пользование программным обеспе-

чением устанавливают IT-разработчики), 

менять технические параметры информаци-

онной подсистемы, оценивать добросовест-

ность разработчиков и мн. др. Более того, 

руководство фирмы не может быть уверен-

ным в отсутствии оппортунизма со сторо-

ны внешних разработчиков, которые в лю-

бой момент могут ограничить доступ к 

информационной подсистеме фирмы по 

тем или иным причинам, мгновенно забло-

кировав все производственные процессы. 

В такой ситуации внешний субъект факти-

чески становится внутренним феодалом, 

уровень неявной власти которого угрожает 

формальной власти номинального дирек-

тора фирмы.  

Таким образом, цифровизация не 

ликвидирует квазифеодальные отношения 

                                                
1 Уже сегодня мы видим, что в фирмах IT-специалисты 

стали незаменимыми, независимыми и фактически не-
подконтрольными кому бы то ни было, включая руковод-

ство фирмы (хотя формальный контроль сохраняется). 
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внутри фирмы, а лишь меняет состав фео-

далов и их возможности: теперь они спо-

собны дистанционно управлять автомати-

зированными рабочими местами промыш-

ленной фирмы, системой документооборо-

та, операционными системами бухгалте-

рии и проектного бюро, станками с ЧПУ и 

мн. др. Кроме того, СМИ регулярно сооб-

щают о случаях блокировки производствен-

ной деятельности и противоправного копи-

рования важных данных неизвестными ли-

цами, в т. ч. и у организаций общегосудар-

ственной важности (Центральный банк, «си-

ловые» министерства, Сбербанк и др.). В 

таких случаях неизвестные IT-специалисты 

технически способны неограниченно и ано-

нимно влиять на производственную дея-

тельность фирмы, обретая тем самым права 

внутрифирменного «феодала».  

Исходя из вышесказанного, цифро-

визация приводит к кардинальному суже-

нию числа внутренних «феодалов», но од-

новременно умножает уровень феодальной 

власти IT-подразделений. Выход из этой 

ситуации следует искать не в технических и 

технологических решениях, а в системе по-

литических и экономических отношений. 

Комплекс нецифровых мер по 

ограничению внутрифирменного феода-

лизма 

а наш взгляд, ограничить 

формирование и распро-

странение внутрифирмен-

ного феодализма можно, используя следу-

ющие меры: 

1) Ликвидацию феодалов и их фео-

дов. При всей простоте этого шага он име-

ет один важный недостаток: вместе с 

упразднением кланов ликвидируется и 

«капитал», накопленный его членами. 

Кроме того, именно феоды являются той 

важнейшей внутренней организационной 

силой, которая способна мобилизовать 

фирму на развитие. 

2) Перераспределение полномочий 

феодалов за счет дробления феодов, активи-

зации вертикальных лифтов для перспек-

тивных сотрудников и т. п. 

3) Изменение условий функциони-

рования феодов. 

4) Внесение изменений в иерархи-

ческую структуру фирмы. 

5) Перераспределение проектно-

технологических прав от феодалов к кол-

лективу всей фирмы.  

Первая и вторая меры представля-

ются очевидными, часто применяемыми на 

практике и не требующими пояснений. 

Третью, четвертую и пятую меры необхо-

димо рассмотреть более подробно. 

Что касается воздействия на усло-

вия функционирования феодов, то соглас-

но рис. 2 представлена ситуация, при кото-

рой внутрифирменные феоды равноудале-

ны от директора фирмы. На практике же 

может наблюдаться ситуация, при которой 

в каждый момент времени только один из 

феодов находится у «руля» фирмы. Лидер-

ство одного из них автоматически означает 

ослабление других (уменьшение бюдже-

тов, прав, влияния на решения руководства 

и т. п.). По этой причине феоды непрерыв-

но конкурируют между собой. 

Препятствовать появлению феода-

лов и феодов внутри фирмы вряд ли воз-

можно – это неизбежно происходит в лю-

бой иерархической структуре. В этой связи 

задачей руководства фирмы является 

управление межфеодальной конкуренцией 

с извлечением выгоды для фирмы в целом. 

С этой точки зрения собственники фирмы 

должны управлять конкуренцией между 

феодами так, чтобы каждый новый феод, 

вставший во главе фирмы, стремился уси-

лить восходящий тренд основного произ-

водства, концентрируя на этом все ресурсы 

фирмы. 

Характер столкновений конкури-

рующих феодов зависит от того, на какой 

стадии развития находится фирма в целом. 

С точки зрения А.А. Богданова, таких ста-

дий можно выделить две – сжатие и рас-

ширение [23, с. 206]. В фазе расширения 

фирма имеет изобилие ресурсов, благодаря 

чему она внутренне усложняется, появля-

ются все новые и новые подсистемы (отде-

лы, цеха, службы и т. п.).  

В фазе сжатия система организаци-

онно уменьшается, становится более одно-

родной и упрощенной. Соответственно в 

этой фазе конкуренция между феодами 

Н 
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обостряется, в связи с чем они вынуждены 

искать союзников как внутри, так и вне 

фирмы. Иногда фаза сжатия завершается 

сменой доминирующего феода.  

Фаза цикла оказывает значительное 

влияние на характер взаимодействия между 

феодами. Если использовать концепцию 

А.А. Богданова, то такое взаимодействие 

может иметь один из следующих результа-

тов: возрастание организованности (совпа-

дение активностей феодов и их взаимоуси-

ление), возрастание дезорганизованности 

(взаимопогашение противоположно направ-

ленных активностей феодов) и нейтраль-

ность, которая представляет собой «резуль-

тат равенства ассимиляции с дезассимиляци-

ей в обмене веществ и энергии» [23, с. 122]. 

В любом из этих случаев они будут 

вынуждены конкурировать за ограничен-

ные внутрифирменные ресурсы (уровень 

зарплат, бюджет, полномочия и т. п.), т. е. 

дезорганизовывать друг друга. Это нега-

тивный для фирмы в целом процесс. При 

этом в момент становления феодов конку-

ренция будет особенно острой, поэтому 

данная стадия является стадией дезорга-

низованности. 

На следующей стадии (стадии 

нейтральности) раздел сфер влияния за-

канчивается и феоды достигают самодо-

статочности. Конфронтация между ними 

приобретает вялотекущий характер. 

Особый интерес представляет воз-

можность достижения стадии возрастания 

организованности, которая предполагает 

вмешательство собственников фирмы и ее 

директора в деятельность внутренних под-

разделений как реакцию на угрожающий 

рост уровня рисков фирмы. Рассмотрим да-

лее риски, которые должны привлечь вни-

мание собственников и директора фирмы. 

Исторический феодализм прекратил 

свое существование в тот момент, когда 

земельная рента перестала покрывать ми-

нимально необходимые для общества того 

времени расходы с одновременным появ-

лением иных способов организации эконо-

мических систем. Так же и в фирме измене-

ние природы отношений, вероятнее всего, 

произойдет при кризисе, который вынужда-

ет пересмотреть властно-производственные 

отношения. В благоприятной обстановке и 

при стабильном уровне доходов у внутри-

фирменных субъектов нет никаких стиму-

лов к изменению характера своих взаимо-

отношений.  

Минимальные риски расслабляют 

сотрудников фирмы, избавляя их от необ-

ходимости проявлять активность. С этой 

точки зрения руководство фирмы должно 

сознательно отказаться от внутренней ста-

бильности и поставить себя и свой персо-

нал в неустойчивое положение, в котором 

они будут вынуждены прилагать сверхуси-

лия. Такую политику можно охарактеризо-

вать как переход от максимальной упоря-

доченности и стабильности к управляемой 

нестабильности.  

Жесткая иерархическая система, 

порождающая внутрифеодальные структу-

ры, далеко не всегда способна проактивно 

уловить и рефлексировать должным обра-

зом изменения рыночной среды. Феодалы 

выстраивают барьеры от внешнего мира и 

от других подразделений фирмы. В резуль-

тате они становятся самодостаточными и не 

реагируют на изменение ситуации на рын-

ке. Сегодняшние риски они считают без-

опасными, а долгосрочные часто находятся 

вне поля их зрения. По мере сжатия гори-

зонта планирования рисков уменьшается и 

возможность феодов улавливать и воспри-

нимать внешние рыночные импульсы.  

В этой связи в структуру фирмы 

должны быть встроены элементы неста-

бильности, выводящие феодалов из равно-

весия и расширяющие горизонт планиро-

вания у каждой производственной едини-

цы, каждого сотрудника, каждого феода и 

фирмы в целом. Для этого может быть ис-

пользована кризисная ситуация.  

Искусственный или реальный кри-

зис фирмы заставляет каждого сотрудника 

и феодала осознать зависимость от текуще-

го состояния всей фирмы в целом. В этом 

случае уровень их индивидуальных рисков 

заставляет искать опору в других подразде-

лениях, а также во внешних субъектах, с 

которыми они напрямую контактируют 

(потребителях, поставщиках, органах вла-

сти и др.). Тем самым фирма плотнее инте-

грируется с другими субъектами, что спо-
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собствует лучшему пониманию их целей и 

стратегий, возможности влияния на них, 

гармонизации совместной деятельности.  

А.А. Богданов делил кризисы на два 

типа – кризис слияния (коньюгации; напри-

мер, объединение разных компаний в одну) 

и кризис разделения (дезингрессии; напри-

мер, выделение производственного подраз-

деления фирмы в самостоятельную органи-

зацию)
 
[23, с. 176].  

Такого рода кризисы могут наблю-

даться и внутри самих феодов. По мере их 

разрастания в них усиливается дезоргани-

зация и ослабевают внутренние связи, т. е. 

феоды постепенно становятся все более 

неустойчивыми, «рыхлыми» и теряют свою 

дееспособность. Асимметрия информации 

позволяет длительное время маскировать 

эту тенденцию. При этом само расширение 

феода представляется неизбежным, так как 

«динамическим элементом сохранения 

комплекса является возрастание его актив-

ностей за счет среды» [23, с. 201]. 

Из вышеизложенного следует, что 

собственники фирмы должны периодически 

искусственным образом создавать управля-

емый внутренний кризис. У совета директо-

ров и учредителей фирмы имеется возмож-

ность проводить такого рода проактивную 

политику по проектированию внутренних 

кризисов, которые могут быть нейтрализо-

ваны только сплоченным коллективом.  

К инструментам управляемого кри-

зиса можно отнести: 

 смену базовой технологии, изме-

няющую иерархию подразделений фирмы. 

Например, развитие финансовых техноло-

гий привело к тому, что в руководствах 

многих компаний производственники бы-

ли вытеснены финансистами. В свою оче-

редь, финансисты сегодня зачастую испы-

тывают сильную конкуренцию со стороны 

маркетологов и сбытовиков; 

 установление трудновыполнимых 

плановых заданий, достижимых только че-

рез объединение усилий всего коллектива; 

 принудительное разъединение 

или объединение с другими структурами 

(в том числе внешними по отношению к 

фирме); 

 лишение существенной части ре-

сурсов, урезание бюджетов (при условии, 

что в окружающей фирму предпринима-

тельской среде имеется досягаемое «окно» 

прибыльных возможностей); 

 удаление наиболее авторитарных 

феодалов, перевод их на принципиально 

новые участки работ; 

 смена локализации фирмы, пере-

езд головного офиса; 

 усиление специализации подраз-

делений, стимулирующей их интеграцию с 

другими подразделениями фирмы. 

В результате действия такого искус-

ственно спровоцированного кризиса воз-

можна активизация горизонтальных связей 

между подразделениями, что, в свою оче-

редь, может возродить внутреннее единство 

фирмы.  

Для определения момента иниции-

рования внутреннего кризиса можно ори-

ентироваться на следующие индикаторы: 

1. Любые производственные связи 

персонала всегда выстраиваются иерархич-

но. В случае крайней феодализации фирма 

неспособна справиться с текущими задача-

ми. Снижение уровня ее внутренней орга-

низованности выражается в том, что интен-

сивность иерархически-вертикальных кон-

тактов становится устойчиво меньше ин-

тенсивности диагональных межподразде-

ленческих контактов (когда начальник од-

ного подразделения контактирует напря-

мую с рядовым сотрудником из другого 

подразделения). Такое соотношение кон-

тактов поддается количественному измере-

нию и может служить важным сигналом 

для совета директоров.  

2. О возрастающей дезорганизован-

ности свидетельствует критическое значе-

ние противоречащих друг другу приказов и 

распоряжений, частые и длительные сове-

щания, отсутствие необходимой реакции на 

запросы других служб, саботаж, высокий 

процент распоряжений топ-менеджмента, 

не выполненных в установленный срок 

и/или не в полной мере.  

3. В качестве важнейшего показате-

ля, свидетельствующего в т. ч. о фунда-

ментальных изменениях в системе отно-
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шений «фирма – внешняя среда», является 

устойчивое снижение среднегодовой за-

грузки оборудования. Нижним пороговым 

значением среднегодовой загрузки обору-

дования целесообразно считать 65–70 % 

[29, с. 61].  

4. В зоне постоянного внимания 

собственника и директора фирмы должны 

находиться такие показатели, как соотно-

шение предельных затрат на содержание 

административно-управленческого персо-

нала, предельных затрат на выпуск основ-

ной продукции, а также вклад финансово-

го, маркетингового, производственного и 

продуктового подразделений в добавлен-

ную стоимость продукта, что позволяет 

зафиксировать смену доминирующего 

подразделения.  

Второй мерой снижения уровня фе-

одализации фирмы является изменение ее 

иерархической структуры. 

Известно, что иерархический спо-

соб организации имеет множество недо-

статков. Феод как таковой также имеет 

иерархическую структуру, и по этой при-

чине он нечувствителен к внешней рыноч-

ной среде. С этой точки зрения необходи-

мы инструменты, которые встроят его в 

плотный контакт с потребителями готово-

го продукта, что позволит снизить уровень 

его независимости, заставляя добиваться 

долгосрочной лояльности клиентов.  

Сегодня стандартным решением та-

кой задачи является, например, создание 

kaizen-команд (выделенных команд), кото-

рые переосмысливают весь производствен-

ный процесс (от проекта до сдачи объекта). 

В нее входят представители всех основных 

подразделений фирмы, а также представи-

тель заказчика. Тем самым стираются гра-

ницы между ними. Параллельно с разра-

боткой продукта проектируются и сбыто-

вые технологии, выстраиваются снабжен-

ческие связи.  

Перед такой командой ставится за-

дача по определению технических условий, 

разработке проекта продукта и проекта 

производственного оборудования, а также 

выход на определенный уровень издержек. 

После этого команда в полном составе пе-

ремещается в производственное подразде-

ление, где вместе с производственниками 

занимается организацией данного бизнес-

процесса и стандартизацией работы. В ито-

ге можно обнаружить, что «если собрать в 

одном месте всех требуемых специалистов, 

то готовый действующий образец можно 

создать менее чем за неделю, хотя раньше 

на это уходило три месяца» [30, с. 472]. 

На наш взгляд, создания kaizen-

команд недостаточно для устранения внут-

рифирменного феодализма. Решением мо-

жет быть переход от внутрифирменного 

феодализма к возрастанию организованно-

сти (в терминах А.А. Богданова) через 

включение в надсистему. 

Под надсистемой в данном случае 

понимается система более высокого по-

рядка, в которой рассматриваемая про-

мышленная фирма выполняет одну или 

несколько функций. В качестве такой 

надсистемы можно рассматривать: про-

мышленность региона и страны; отрасли 

народного хозяйства, потребляющие гото-

вый продукт промышленной фирмы; от-

расли народного хозяйства, поставляющие 

сырье и материалы для изготовления гото-

вого продукта промышленной фирмы.  

С этой точки зрения фирма может 

повысить свою внутреннюю организован-

ность, углубляя специализацию на произ-

водстве своего главного продукта и пере-

давая непрофильные виды деятельности в 

надсистему. 

В частности, если в качестве надси-

стемы рассматривать промышленность, то 

промышленные фирмы, специализирующи-

еся на изготовлении разных продуктов, 

могли бы совместно использовать универ-

сальные для всех них виды активов – обо-

рудование, учебные центры, трудовые ре-

сурсы, проектные бюро и т. п.  

Благодаря созданию компаниями 

такой надсистемы они могут освободить 

часть своих ресурсов и направить их на 

свою основную производственную дея-

тельность, которая станет более узкоспе-

циализированной и, как следствие, более 

эффективной. Правовая форма надсистемы 

может быть различной – некоммерческое 

партнерство, акционерное общество, син-

дикат и др. 
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Образованная компаниями надси-

стема может взять на себя ряд функций: 

1. Снабженческо-складские (закуп-

ка и хранение материалов, топлива, обору-

дования и т. п.). 

2. Совместное изготовление унифи-

цированных изделий и осуществление 

стандартных работ. 

3. Перемещение временно свобод-

ных трудовых ресурсов между площадка-

ми (в т. ч. по промышленным участкам и 

сезонам). 

4. Создание культурно-бытовых 

условий для работников. 

5. Профессиональное обучение ра-

ботников (учебные центры, поиск и наем 

работников и т. п.). 

6. Объединение разных видов транс-

порта и распределение грузов между ними, 

обеспечение альтернативных транспортных 

узлов и грузопотоков, развитие грузового и 

иного транспорта. 

7. Связи с общественностью, благо-

творительность. 

8. Взаимодействие с органами вла-

сти и другими центрами силы (отраслевые 

союзы, профсоюзы и др.). 

Такая стратегия предполагает, что 

рассматриваемая промышленная фирма 

передает часть указанных функций наверх, 

в надсистему на фоне усиления горизон-

тальных связей с другими предприятиями. 

Главный принцип таких связей – создание 

общих активов и подразделений, выпол-

няющих вспомогательные функции для 

всех участников.  

Вынос таких вспомогательных про-

изводств в отдельные самостоятельные 

структуры позволяет углубить разделение 

труда и снизить требуемый уровень квали-

фикации и соответственно затрат на оплату 

труда. Создается «решетка» горизонтальных 

связей (в терминологии Н.Н. Колосовского 

[31]), плотность которой позволяет снизить 

условно-постоянные затраты и сделать основ-

ное производство стабильно прибыльным.  

В результате рассматриваемых мер 

может быть достигнута третья стадия в 

терминологии А.А. Богданова – взаимоуси-

ление подразделений, что высвободит ре-

сурсы, которые раньше шли на взаимную 

дезорганизацию и сопротивление. Это, в 

свою очередь, даст значимый экономиче-

ский эффект.  

Кроме того, это может позволить 

снизить и остроту неявного оппортунизма 

со стороны поставщиков информационных 

систем, например, с помощью: вхождения 

надсистемы в состав собственников ком-

пании-разработчика; перехода от взаимо-

действия отдельного предприятия с ком-

панией-разработчиком к модели взаимо-

действия разработчика и надсистемы 

(например, синдиката, представляющего 

интересы всей отрасли); создания надси-

стемой собственных цифровых инструмен-

тов производства.  

Третьим направлением, сдержива-

ющим распространение внутрифирменно-

го феодализма, является перераспределе-

ние проектно-технологических прав от фе-

одалов к коллективу всей фирмы. 

Директор промышленной фирмы по 

мере ее развития и укрупнения неизбежно 

оказывается в одиночестве перед внутрен-

ними феодалами, с которыми он вынужден 

выстраивать производственные отноше-

ния. Даже если директор фирмы сам явля-

ется феодалом и делегирован на этот пост 

своим феодом, он неизбежно входит в 

конфликт интересов с ним, так как начина-

ет мыслить иными, общефирменными, ка-

тегориями. 

В этой связи все указанные выше 

меры являются, по сути, паллиативом, так 

как не ликвидируют причин внутрифир-

менного феодализма, а лишь смягчают его 

последствия. 

На наш взгляд, верным индикатором 

уровня внутрифирменного феодализма в 

фирме является уровень прав ее работни-

ков: чем меньше реальных прав имеет ря-

довой сотрудник, тем более тотальной 

является власть внутренних феодалов.  

Наглядной иллюстрацией этого те-

зиса могут служить организации, в кото-

рых реальные права рядовых сотрудников 

сведены к минимуму (например, «сило-

вые» ведомства). Управляемость этих 

структур достигается мерами, которые 

можно назвать вариациями искусственного, 

внутреннего кризиса: регулярные мобили-
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зационные сборы, напряженные маневры на 

местности, систематическое перемещение 

руководителей между разными территори-

альными подразделениями, повышение в 

должности по выслуге лет, ранний выход на 

пенсию, переименование организации с 

полной переаттестацией всего персонала и 

др. Такого рода инструменты, на наш взгляд, 

в первую очередь направлены на методич-

ное ослабление позиций внутренних феода-

лов. Без применения таких инструментов 

«силовые» ведомства могут быстро превра-

титься в полуавтономные военизированные 

формирования. Однако практика показыва-

ет, что и этих мер часто недостаточно.  

В этой связи системным решением 

данного вопроса может быть появление ка-

чественно нового субъекта внутри фирмы, 

интересы которого будут во многом совпа-

дать с интересами директора фирмы. Таким 

субъектом может стать рядовой персонал 

фирмы, не извлекающий никакой выгоды от 

существования кланов и феодов. Для этого 

он должен обрести политические права, т. е. 

права проектно-технологического уровня, 

которые были рассмотрены выше.  

Факт обретения прав должен быть 

зафиксирован. Для этого может быть обра-

зован, например, совет работников, союз 

передовиков производства, конференция 

работников и служащих и т. п. Члены такого 

рода совещательного органа с правом ре-

шающего голоса по наиболее важным во-

просам внутрифирменного управления (сли-

яние / поглощение фирмы, новые базовые 

технологии, утверждение отчетов руковод-

ства, разработка этики фирмы) присутству-

ют во всех подразделениях фирмы и, следо-

вательно, могут ликвидировать внутрифир-

менную асимметрию информации – перво-

основу внутрифирменного феодализма. 

Заключение 

 деятельности промышлен-

ной фирмы можно выявить 

черты, схожие с характери-

стиками феодализма. Директор, топ-

менеджеры и их подчиненные выстраивают 

между собой отношения, во многом ана-

логичные отношениям между сеньором, 

феодалами и вассалами.  

Феодализация фирмы начинается в 

тот момент, когда отдельный работник 

начинает приобретать специфический 

«капитал» в виде опыта, знаний техноло-

гии производства, связей с коллегами и 

внешними субъектами и т. п. Горизонты 

планирования деятельности работника и 

собственника кардинально отличаются, 

что приводит к расхождению их интере-

сов. Данный процесс завершается появле-

нием в фирме феодов, контролирующих 

все четыре функциональных уровня фир-

мы (физический, распределительный, эко-

номический и проектно-технологический) 

и слабо зависящих от положения фирмы 

на рынке. Возвращение функционально-

сти внутренним подразделениям фирмы 

следует искать в восстановлении их чув-

ствительности к сигналам рынка. 

Цифровизация не устраняет внут-

рифирменный феодализм, а многократно 

усиливает его, концентрируя значитель-

ные права и полномочия у IT-

специалистов. Для ограничения внутри-

фирменного феодализма предлагается ис-

пользовать такие меры, как удаление фео-

далов и разрушение феодов, перераспре-

деление проектно-технологических прав 

от феодалов к коллективу всей фирмы, 

размытие полномочий феодалов, воздей-

ствие на условия функционирования фео-

дов, изменение иерархичной структуры 

фирмы. Однако принципиально решить 

эту задачу может только появление ново-

го внутрифирменного субъекта – общего 

совета работников фирмы, наделенного 

проектно-технологическими правами. 

Дальнейшие перспективы исследо-

вания связаны с апробацией гипотезы о 

формировании внутрифирменного феода-

лизма в условиях конкретных промыш-

ленных фирм. 
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 Существующие на данный момент способы достижения экономического роста вызывают ряд 

вопросов у сторонников теории устойчивого развития. Суть этой концепции заключается в том, что 

экономический рост не должен приводить к увеличению загрязнений окружающей среды и росту 

социальной напряженности в обществе. Нерациональное использование природных ресурсов 

и недостаточный уровень инвестиций в человеческий капитал ведут к формированию неоптимальной 
траектории развития различных стран и их территорий. Данная статья посвящена моделированию трех 

составляющих устойчивого развития субъектов Российской Федерации, определяющих 

функционирование экономической, социальной и экологической сфер человеческой жизнедеятельности: 

темп роста ВРП, повышение качества жизни населения, измеряемое индексом социального благополучия, 

и снижение уровня загрязнений окружающей среды. Цель настоящего исследования – обоснование 

взаимообратных связей между тремя указанными составляющими устойчивого развития регионов РФ, 

формирование инструментария прогнозирования и разработки практических рекомендаций. В качестве 

основного метода исследования выступает методология использования открытых векторных 

авторегрессий. При этом особое внимание уделено поиску оптимальной величины максимального лага в 

модели и обоснование причинности по Грейнджеру между эндогенными переменными. Результаты 

исследования подтверждают, что экономическая, социальная и экологическая сферы человеческой 
жизнедеятельности связаны друг с другом. Для достижения устойчивого развития регионов РФ, согласно 

построенной модели, необходимы наращивание инвестиций в человеческий капитал и 

макроэкономическая стабильность. Предложенный инструментарий может быть применен для 

прогнозирования изменения экономической, социальной и экологической составляющих устойчивого 

развития регионов РФ. Его апробация на данных социально-экономического развития Пермского края 

дает прогнозы хорошего качества с невысоким значением ошибки прогноза. Дальнейшее 

совершенствование математического инструментария идентификации и прогнозирования социо-эколого-

экономических взаимосвязей обеспечит основу для формирования оптимальных траекторий устойчивого 

развития регионов России и повысит качество разрабатываемых и реализуемых региональных стратегий 

социально-экономического развития.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, социо-эколого-экономические взаимосвязи, экономический 

рост, загрязнение окружающей среды, социальное благополучие, региональная экономика, модель 
векторной авторегрессии, нормированные показатели, сценарное прогнозирование, динамический подход. 
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 The advocates for the sustainable development theory question current methods applied to achieve the 

economic growth. This theory states that the economic growth should not increase the environmental pollution and 

the social tension. The irrational use of natural resources and insufficient investments in the human capital cause 

a inadequate development path for various countries and their territories. This article models three components for 

sustainable development of the RF constituent entities which shape the economic, social, and environmental areas of 

human life: GRP growth, better living standards evaluated against social wellbeing coefficient, and pollution 
reduction. This study aims to substantiate the reciprocal relationships between three above mentioned components of 

the sustainable development in the Russian regions and to develop the forecasting tools for further practical 

recommendations. The methodology of open vector autoregressions is taken to be the main research method. In this 

case, special attention has been paid to find the optimal maximum lag value in the model and to substantiate the 

Granger causality between endogenous variables. The results of the study prove that economic, social, and 

environmental areas of the human activity are interconnected. To achieve the sustainable development for the 

regional systems under the acquired model, sustainable development in the Russian regions is achieved by investing 

more into the human capital and macroeconomic stability. These tools could be applied to forecast the changes in the 

economic, social, and environmental components of the RF regions’ sustainable development. The tools have been 

verified with the data on the social and economic development of Perm region, which gives high quality forecasts 

with a low forecast error value. Further update of the mathematical tools and forecasting the social ecological and 
economic connections become the basis for the development of the optimal trajectory for the sustainable 

development in Russian regions and provide better quality for the developed and implemented regional strategies for 

the social and economic development. 

Keywords: sustainable development, social ecological and economic connections, economic growth, 

environment pollution, social wellbeing, regional economy, vector autoregression model, controlled parameters, 

scenario forecasting, dynamic approach. 

 

   

Введение 

 настоящее время в экономи-

ческой науке уделяется все 

больше внимания теоретиче-

ским основам и прикладным аспектам об-

щемировой концепции устойчивого разви-

тия, которая предполагает обеспечение сба-

лансированности развития социальной, эко-

номической и экологической сфер жизни 

общества. Согласно этой концепции, в про-

тивовес сложившейся и реализуемой фило-

софии и практике хозяйствования, экономи-

ческий рост не должен осуществляться в це-

лях получения экономической выгоды лишь 

ограниченным кругом лиц за счет интенсив-

ной эксплуатации природных и трудовых 

ресурсов. Развитие должно быть направлено 

как на рост материального благосостояния 

людей, так и на обеспечение социальной 

справедливости и благоприятной и безопас-

ной среды обитания. Устойчивое развитие 

предполагает прежде всего повышение ка-

чества жизни населения как в стране в це-

лом, так и в каждом из ее регионов. 

В нашем исследовании под устойчи-

вым развитием территории мы понимаем 

динамическую сбалансированность между 

экономической, экологической и социаль-

ной сферами человеческой жизнедеятельно-

сти. Данное толкование основывается на 

определении понятия «баланс», которое в 

экономической литературе трактуется как 

«количественное отношение между сторо-

нами какой-либо деятельности, которые 

должны уравновешивать друг друга»
1
. 

                                                
1 Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. М.: АСТ-

ПРЕСС, 1998. С. 98. 
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Для осуществления мониторинга 

устойчивого развития с 2015 г. действует 

система индикаторов ООН, сформирован-

ная в разрезе 17 целей устойчивого разви-

тия (сменившая систему индикаторов, 

сформированную ООН ранее в разрезе це-

лей развития тысячелетия). Аналогичное 

предназначение и у системы индикаторов, 

предложенной Всемирным банком (вклю-

чая систему показателей для расчета «ис-

тинных сбережений»), и у многочислен-

ных комплексных показателей-индексов, 

включая индекс развития человеческого 

потенциала, индекс живой планеты, «эко-

логический след», индекс «счастливой 

планеты», индекс реального прогресса, 

индекс устойчивого экономического бла-

госостояния и др. 

При этом некоторые ученые концен-

трируют внимание исключительно на эколо-

го-экономических взаимосвязях. В частно-

сти, большое количество работ посвящено 

исследованию взаимосвязей между динами-

кой экономических показателей и загрязне-

нием окружающей среды (см., например, [1–

3]). Кроме того, большое внимание уделяет-

ся проблемам межстранового эколого-

экономического влияния [4; 5], исследова-

нию социально-экономических [6; 7] или со-

циально-экологических [8; 9] взаимосвязей.  

В то же время немало работ посвя-

щено комплексным социо-эколого-

экономическим исследованиям, например 

изучению внутренних социо-эколого-

экономических проблем стран и их терри-

торий (см., например, [10–12]), включая ур-

банизированные [13], а также международ-

ным сравнениям и результатам государ-

ственного регулирования [14; 15]. Многие 

работы посвящены проблеме рационально-

го использования ресурсов и связанной с 

этим необходимостью изменения модели 

потребительского поведения – переключе-

ния с «максимального» на «достаточное» 

потребление [16; 17]. 

Обзор и систематизация данных о 

применении авторами математического мо-

делирования показали, что большинство 

моделей опираются на теоретические гипо-

тезы, обосновывающие взаимосвязь эколо-

гической, экономической и социальной 

сфер жизнедеятельности в долгосрочной 

перспективе. В большинстве своем они 

ориентированы на моделирование и про-

гнозирование отдельных экологических и 

социальных показателей. В то же время их 

общим недостатком является субъектив-

ность в выборе индикаторов, характеризу-

ющих экологическую обстановку и каче-

ство жизни населения. 

В настоящем исследовании пред-

ставлена модель, первой отличительной 

особенностью которой является использова-

ние комплексных индексов как для экологи-

ческой, так и для социальной сфер регионов 

России. При введении подобных индикато-

ров мы постарались максимально использо-

вать существующий опыт математического 

моделирования процессов устойчивого раз-

вития стран и территорий и соблюсти баланс 

между разумным числом показателей и мак-

симально полным охватом всех характери-

стик исследуемой области. 

Вторая особенность настоящего ис-

следования – использование нормирован-

ных показателей по субъектам Российской 

Федерации. Благодаря этой особенности 

построенная модель позволяет прогнозиро-

вать динамику загрязнений окружающей 

среды, качества жизни населения и эконо-

мического роста на два года вперед для 

каждого из регионов России и сопоставлять 

её с аналогичными тенденциями на обще-

российском уровне. 

Третья особенность заключается в 

использовании модели особого типа – мо-

дели векторной авторегрессии (VAR-

модели). Данный вид моделей позволяет 

рассматривать авторегрессионные взаимо-

связи между тремя указанными элементами 

сферы человеческой жизнедеятельности в 

отличие от предложенных другими автора-

ми математических моделей, которые ис-

пользовали системы одновременных урав-

нений и не учитывали данные зависимости. 

Далее перейдем к краткому описа-

нию содержания исследования. В первом 

разделе статьи описаны основные предпо-

сылки экономико-математической модели и 

определена теоретическая база для ее по-

строения. Во втором разделе описаны пока-

затели, которые были включены в модель и 
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результат оценки неизвестных параметров 

на основе статистики по ним. В третьем 

разделе статьи описаны экономические вы-

воды, вытекающие из построенной модели 

и механизм прогнозирования трех элемен-

тов устойчивого развития регионов РФ. В 

заключение подведены итоги исследования 

и определены его перспективы. 

Основные предпосылки модели-

рования социо-эколого-экономических 

взаимосвязей развития регионов 

кономическая, социальная и 

экологическая области дея-

тельности человека нераз-

рывно связаны между собой. Для выбора 

устойчивой траектории развития мировой 

цивилизации необходимо соблюдать сба-

лансированность между тремя указанными 

сферами. Стремясь максимизировать эко-

номический рост в среднесрочной пер-

спективе (3–5 лет), региональные органы 

государственного управления не всегда 

учитывают взаимосвязь экономической, 

экологической и социальной компонент 

роста в комплексных программах развития 

субъектов РФ и отдельных муниципаль-

ных образований. 

В подтверждение вышеизложенного 

тезиса можно привести ряд работ отече-

ственных и зарубежных авторов (см. [18; 

19]), в которых показано, что экономиче-

ский рост и рациональное использование 

природных ресурсов связаны между собой. 

Несбалансированный экономический рост 

ведет к истощению природных ресурсов, 

которое, в свою очередь, приводит к соци-

альным и экономическим проблемам. 

Кроме того, делая основной упор в эконо-

мическом росте на добычу полезных иско-

паемых, некоторые страны столкнулись с 

проблемой зависимости макроэкономиче-

ских показателей от конъюнктуры цен на 

сырьевых рынках. 

Таким образом, первой и основной 

предпосылкой нашего исследования явля-

ется предположение о том, что экономиче-

ская, экологическая и социальная сферы 

человеческой деятельности составляют 

открытую систему, в которой каждая ком-

понента взаимосвязана с остальными со-

ставляющими системы. При этом на каж-

дый из ее элементов оказывают воздей-

ствие экзогенные факторы (рис.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Схематическое изображение социо-эколого-экономической системы 
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Описав основную предпосылку 

нашего исследования, необходимо опреде-

литься с показателями, которые характери-

зуют каждый из элементов указанной си-

стемы, – экономическим, экологическим и 

социальным. Учитывая то, что развитие 

страны определяется развитием ее регио-

нов, выбор показателей осуществлялся в 

региональном разрезе.  

Бесспорно, основным показателем, 

отражающим объем экономической дея-

тельности региона, является его валовый 

региональный продукт (далее ВРП). Ввиду 

этого для отражения динамики экономиче-

ской сферы нами было принято решение 

использовать прирост ВРП.  

Если рассматривать экологическую 

сферу, то в настоящее время в отечествен-

ной статистике присутствует целый набор 

показателей, отражающих степень загряз-

ненности окружающей среды. На наш 

взгляд, основными из них являются объем 

неутилизированных отходов производства 

и потребления, объем сброса загрязненных 

сточных вод и объем выбросов в атмосфе-

ру загрязняющих веществ. Ввиду этого 

нами был введен показатель «суммарный 

объем загрязнений», вычисляемый по сле-

дующей формуле (условно принимая 

плотность воды равной 1 г/см
3
): 

0 w eZ Z Z Z   ,                        (1) 

где Z  – суммарный объем загрязнений, тыс. 

тонн; 0Z  – объем неутилизированных отхо-

дов производства и потребления, тыс. тонн; 

wZ  – объем сброса загрязненных сточных 

вод, тыс. м
3
; eZ  – объем выбросов в атмо-

сферу загрязняющих веществ, тыс. тонн. 

Для характеристики социальной 

сферы и отражения качества жизни насе-

ления нами рассчитывался специальный 

интегральный индикатор «Индекс соци-

ального благополучия» на основе пяти 

групп показателей, оценивающих состоя-

ние здоровья населения; уровень матери-

ального благополучия и социальные отно-

шения; возможность самореализации; се-

мейные отношения и духовную сферу; ка-

чество и безопасность условий прожива-

ния (всего – 15 показателей) [19]. 

Таким образом, второй предпосыл-

кой модели является предположение, что 

три указанных элемента социо-эколого-

экономической системы можно описать 

с помощью трех указанных выше показа-

телей. 

Теперь определимся с экзогенными 

факторами, которые указаны на рис. 1. На 

основе обобщения и систематизации тру-

дов отечественных авторов определены 

следующие показатели, влияющие на рост 

ВРП, – темп прироста инвестиций в ос-

новной капитал, доля занятых с высшим 

образованием, индекс потребительских 

цен в регионе. 

Для экологической составляющей 

выбраны следующие факторы: темп приро-

ста инвестиций в охрану окружающей сре-

ды и количество организаций в регионе. 

Экзогенными факторами для соци-

альной составляющей выступили показа-

тели, характеризующие негативные по-

следствия проявления социальных про-

блем, влияющие на уровень социального 

благополучия населения, такие как коли-

чество больных наркоманией и алкоголиз-

мом и количество ВИЧ-инфицированных. 

В связи с положениями, описанны-

ми выше, третьей предпосылкой нашего 

исследования является предположение о 

том, что внешнюю среду социо-эколого-

экономической системы региона можно 

охарактеризовать описанными выше экзо-

генными факторами. 

Описав основные предположения 

построения моделей, перейдем к результа-

там экономико-математического модели-

рования. 

Построение модели и cбор стати-

стических данных 

пираясь на схематическое 

изображение экономической, 

экологической и социальной 

составляющих человеческой жизнедеятель-

ности как открытой системы, для моделиро-

вания социо-эколого-экономических взаи-

мосвязей развития регионов выбрана модель 

открытой векторной авторегрессии с тремя 

объясняемыми переменными. Выбор типа 

модели основывается на том, что открытая 

векторная авторегрессия учитывает взаи-

О 
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мосвязи между эндогенными переменными 

(в нашем случае это элементы системы) и 

также учитывает влияние экзогенных фак-

торов (в нашем случае это воздействие 

внешней среды выбранной системы). Дан-

ная модель имеет вид tY  1 1 2 2t tAY A Y  

+… 1,1 1, 1,2 2, 1 ...p t p t tA Y B X B X       (2)

1, 1 1, 1 2,1 2,k t k tB X B X     7, 1 7, 1... k t k tB X     , 

где T
tttt yyyY ),,( ,3,2,1  – вектор эндогенных 

переменных; T
titititi xxxX ),,( ,,,,   – вектор 

одной из экзогенных переменных; 
T

tttt ),,( ,3,2,1    – вектор случайных воз-

мущений. 

В нашем случае ty ,1  – темп приро-

ста ВРП в годовой период t в реальном вы-

ражении (GRP); ty ,2  – темп прироста сум-

марного объема загрязнений в годовой пе-

риод t (POL); ty ,3  – индекс социального 

благополучия в годовой период t (ISB). 

Для улучшения качества модели 

выбран максимально большой объем вы-

борки. Основой для выборки послужили 

панельные данные по регионам РФ за пе-

риод с 2005 по 2017 гг., сформированные 

на основе официальной статистики Росста-

та. Общий объем выборки составил 814 

наблюдений.  

При этом все стоимостные показа-

тели были приведены к ценам 2005 г. 

по формуле: 

,

,

1

,
i t

t

i t

j

Y
i t

DI

Y






,                                      (3) 

где tiY ,  – стоимостный показатель i-го 

региона (ВРП, инвестиции в основной ка-

питал и др.) в ценах базисного года в пе-

риод времени t; tiY ,  – стоимостный пока-

затель i-го региона (ВРП, инвестиции в ос-

новной капитал и др.) в текущих ценах в 

период времени t; tiDI ,  – индекс-дефлятор 

ВРП i-го региона. 

Описание переменных представле-

но в табл. 1. 

 

Таблица 1. Описание переменных модели (2) 
 

Table 1. Description of variables of the model (2) 
Эндогенная переменная Экзогенная переменная Обозначение 

Темп прироста ВРП в реальном 

выражении (GRP) 
Темп прироста инвестиций в основной капитал в реальном 

выражении, % 
INV 

Доля занятых с высшим образованием, % L_HE 

Индекс потребительских цен в данном регионе, % CPI 

Темп прироста суммарного объема 

загрязнений почвы, воздуха и 

воды (POL) 

Темп прироста инвестиций в охрану окружающей среды, % INV_PR 

Количество организаций в регионе, шт. 
C_COM 

Индекс социального благополу-

чия (ISB) 
Количество лиц, состоящих на учете в наркологических отде-

лениях на 100 тыс. населения, шт. 
ALC_H 

Количество лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. 

населения, шт. 
IN_H 

Перед построением регрессионных 

уравнений все показатели были нормиро-

ваны по минимаксному методу по следую-

щей формуле: 

min

max min

i
i

X X
N

X X





,                            (4) 

где iN  – нормированное значение показа-

теля для i-го региона; iX  – значение пока-

зателя для i-го региона; maxX  – максималь-

ное значение показателя среди регионов 

России в данный период времени; minX  – 

минимальное значение показателя среди 

регионов России в данный период времени. 

Нормирование показателей было 

произведено ввиду того, что экономиче-

ский рост, рост загрязнений и качество 

жизни людей частично определяется ин-

ституциональными показателями (доля те-

невого сектора экономики, экологическое 

законодательство, культура здорового об-

раза жизни), которые с одной стороны 
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влияют на эндогенные показатели нашей 

модели для всех регионов, а с другой – 

плохо формализуемы для эконометриче-

ских моделей. Подобный подход был при-

менен Е.Г. Анимицей, Н.В. Новиковой, 

В.А. Сухих для оценки качества жизни в 

регионах РФ (см. [20]). 

Таким образом, наша система урав-

нений, описанная в формуле (2), модели-

рует отклонение траектории развития ре-

гионов России от так называемого «эта-

лонного» региона. 

Описав процесс сбора и преобразо-

вания данных, перейдем к обоснованию 

спецификаций уравнений. Факторы перво-

го уравнения системы соответствуют клас-

сическим экономическим представлениям 

о производственной функции. Однако вме-

сто капитала берутся инвестиции в основ-

ной капитал. Подобный переход был сде-

лан в работе [21]. Связано это с тем, что 

увеличение капитала происходит за счет 

инвестиций в основной капитал. 

Фактор «труд» заменен на показа-

тель «доля занятых с высшим образовани-

ем», так как в современной инновационной 

экономике, для которой характерна отно-

сительно стабильная численность населе-

ния, решающим фактором экономического 

роста является не количество занятых, а 

качество кадров [18]. 

Для второго уравнения системы в 

качестве одного из факторов был выбран 

показатель «инвестиции в охрану окружа-

ющей среды». Выбор данного фактора был 

обусловлен в том числе по причине того, 

что М.Ю. Дьяковым было показано, что 

инвестиции в охрану окружающей среды и 

объем выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ в Камчатском крае имеют коэффи-

циент корреляции, близкий к –1 [22]. 

Детерминанты третьего уравнения 

системы являются отражением общего ко-

личества девиантных состояний в россий-

ском обществе (алкоголизм, наркомания, 

инфицирование ВИЧ), которые, на наш 

взгляд, характеризуют уровень остроты 

проблем в социальной сфере. 

Обосновав спецификацию модели, 

перейдем к описанию процесса её постро-

ения. Прежде всего приведем описатель-

ные статистики объясняемых переменных 

за 2006–2016 гг. Данные статистики пред-

ставлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Описательные статистики объясняемых переменных модели (2) 
 

Table 2. Descriptive statistics for the variables of the model under analysis (2) 
Показатель Среднее Ст. отклонение Коэффициент вариации 

Нормированный темп прироста ВРП 0,44 0,22 0,50 

Нормированный темп прироста загрязнений 0,05 0,13 2,60 

Нормированный индекс социального благополучия 0,51 0,21 0,41 

Исходя из данных, представленных 

в табл. 2, можно сделать вывод, что регио-

ны РФ отличаются небольшим разбросом 

по характеристикам качества жизни, но 

значительной дифференциацией по дина-

мике загрязнений почвы, воздуха и воды. 

Далее необходимо определить ве-

личину лага для модели векторной авторе-

грессии. В табл. 3 приведено соответствие 

величины лага (лет) и значения информа-

ционного критерия Акаике. 

Как видно из табл. 3, при величине 

лага больше 2 лет критерий Акаике умень-

шается незначительно. Зато падает объем 

выборки. Ввиду этого нами было принято 

решение ограничиться лагом в 2 года. 

Таблица 3. Определение максимальной 

величины лага 
 

Table 3. Maximum lag value 
Максимальная величина лага AIC 

Модель без лагов –2,43 

1 год –8,86 

2 года –9,17 

3 года –9,28 

 

Далее определимся с причинностью 

по Грейнджеру для каждого набора эндо-

генных переменных. Проверка причинно-

сти по Грейнджеру приведена в табл. 4. 

Тест на причинность проводился при 

наличии лага в два года. 
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Согласно табл. 4 почти все объясня-

емые переменные по Грейнджеру являют-

ся причиной друг для друга. Далее была 

произведена оценка неизвестных парамет-

ров. Результат оценки приведен в табл. 5. 

Лаги у экзогенных переменных были взя-

ты с учетом экономических соображений 

для увеличения коэффициента детермина-

ции соответствующего уравнения. 

Таблица 4. Проверка на причинность по Грейнджеру для эндогенных переменных 

с величиной лага в два года 

Table 4. Granger causality for the endogenic variables with a 2-year lag  

Объясняемая переменная Объясняющая переменная F-статистика p-значение 

GRP POL 54,63 0,00 

POL GRP 24,73 0,00 

ISB POL 3,69 0,02 

POL ISB 3,41 0,03 

ISB GRP 0,98 0,37 

GRP ISB 12,41 0,00 

Таблица 5. Результат оценки неизвестных параметров модели (2) 

Table 5. Evaluation of unknown model parameters (2) 

Переменная GRP POL ISB 

GRP(–1) 
–0,04

(0,04) 

–0,13***

(0,01)

0,01 

(0,01) 

GRP(–2) 
–0,13***

(0,04)

0,01 

(0,01) 

–0,005

(0,01) 

POL(–1) 
0,29*** 

(0,08) 

0,42*** 

(0,03) 

–0,02

(0,02) 

POL(–2) 
–0,47***

(0,08)

0,36*** 

(0,03) 

–0,05**

(0,02)

ISB(–1) 
–0,27*

(0,12) 

–0,01

(0,02) 

0,69*** 

(0,04) 

ISB(–2) 
0,32** 

(0,13) 

–0,001

(0,03) 

0,24** 

(0,03) 

Const 
0,37*** 

(0,05) 

0,16*** 

(0,02) 

0,08*** 

(0,02) 

INV 
0,29*** 

(0,04) 

0,14*** 

(0,01) 

–0,04***

(0,01)

L_HE(–2) 
0,07** 

(0,02) 

–0,21***

(0,01)

0,03** 

(0,01) 

CPI(–1) 
0,09** 

(0,03) 

0,01 

(0,01) 

–0,04***

(0,01)

INV_PR 
–0,03*

(0,02) 

–0,03**

(0,01)

0,003 

(0,01) 

C_COM 
–0,06*

(0,04) 

0,01 

(0,02) 

–0,04*

(0,02) 

ALC_H 
–0,07*

(0,04) 

–0,01

(0,01) 

–0,04**

(0,01)

IN_H 
–0,1**

(0,05) 

–0,01

(0,02) 

–0,04**

(0,01)

2R 0,61 0,76 0,91 

Объем выборки 666 666 666 

Примечание: в скобках указаны стандартные отклонения соответствующих переменных. Символом 

«*» отмечены переменные, значимые на уровне значимости 10%, символом «**» – переменные, значимые на 

уровне значимости 5%, символом «***» – переменные, значимые на уровне значимости 1%. 
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Как видно из табл. 5, не все пере-

менные являются значимыми, тем не ме-

нее гипотеза о взаимосвязи трех эндоген-

ных переменных подтверждается. 

Таким образом, нами была построе-

на модель векторной авторегрессии, опи-

сывающая взаимосвязи социальной, эко-

номической и экологической сфер жизне-

деятельности. Далее перейдем к интерпре-

тации результатов построения модели. 

Интерпретация результатов оцен-

ки неизвестных параметров и построение 

инструментария прогнозирования устой-

чивого развития регионов 

 настоящем разделе мы по-

пытались дать экономиче-

скую интерпретацию постро-

енной модели. Начнем с описания первого 

уравнения. 

Во-первых, динамика ВРП отрица-

тельно коррелирует с авторегрессионной 

компонентой второго порядка. Коэффици-

ент при данной переменной значим на 

уровне значимости 1%. На наш взгляд, 

данный факт можно связать с теорией де-

лового цикла. Так, в статье [23] отмечает-

ся, что деловые циклы в России часто свя-

заны с изменением институциональной 

среды и внешними шоками. Согласно 

нашей модели, длительность малого цикла 

составляет 3–4 года. Так, можно выделить 

дно рецессии в 2009 г. в связи с мировым 

финансовым кризисом и пик экономиче-

ской активности в 2012 г. с переходом к 

дну рецессии в 2015 г., связанной с шока-

ми внешней среды. 

Во-вторых, индекс социального 

благополучия значимо воздействует на 

ВРП с лагом в два года. На наш взгляд, 

данную зависимость можно связать с ди-

намикой качества кадров в отечественной 

экономике. В статье [24] говорится, что 

увеличение доли сферы наукоемких услуг 

(информационные технологии, финансо-

вый сектор, аудиторская деятельность и 

др.) в структуре численности занятых ве-

дет к повышению требований к качеству 

кадров. При этом термин «качество кад-

ров» частично включает в себя показатели 

индекса социального благополучия (уро-

вень образования, здоровый образ жизни, 

наличие автомобиля, стабильные семей-

ные отношения и др.). Следовательно, ин-

вестиции в человеческий капитал могут 

являться хорошим драйвером ускорения 

экономического развития России. 

В-третьих, зависимость экономиче-

ского роста от инвестиций в основной капи-

тал значима на уровне 1%. В настоящее 

время популярным является положение о 

том, что низкая доля инвестиций в основной 

капитал в структуре ВВП замедляет эконо-

мический рост [16]. Ввиду этого высокая 

значимость указанной зависимости являет-

ся, на наш взгляд, вполне обоснованной.  

В-четвертых, доля занятых с выс-

шим образованием оказывает влияние на 

ВВП с лагом в 2 года. На наш взгляд, нали-

чие лага может быть связано с освоением 

выпускниками вузов практических навыков 

своей профессии и повышением их квали-

фикации до уровня, достаточного для пол-

ноценного выполнения своих функций. 

В-пятых, индекс потребительских 

цен положительно влияет на региональный 

экономический рост. Данный вопрос явля-

ется дискуссионным для отечественного 

научного сообщества. Так, С.Ю. Глазьев 

подверг критике представления монетари-

стов о положительном влиянии низкой ин-

фляции на экономическое развитие [25]. В 

подтверждение данной идеи можно приве-

сти следующий факт: в период с 2006 по 

2008 гг. в России наблюдалась высокая ин-

фляция вместе с ускоренным экономиче-

ским ростом, в то же время низкая инфля-

ция в 2017–2018 гг. сопровождалась замед-

лением темпов экономического роста. 

Последним фактором, значимо вли-

яющим на рост ВРП регионов, является за-

болеваемость ВИЧ-инфекцией. Зависи-

мость отрицательная. На наш взгляд, дан-

ный вопрос ещё не до конца изучен. Дан-

ный вид заболевания, скорее всего, харак-

терен для людей с низким уровнем целепо-

лагания, характеризующихся низкой произ-

водительностью труда, что может объяс-

нить характер выявленной зависимости. 

Перейдем к описанию второго урав-

нения системы. Динамика загрязнений поч-

вы, воздуха и воды характеризуется значи-

мой авторегрессионной компонентой. 

В 
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Во-первых, рост ВРП с лагом в 

один год отрицательно влияет на динамику 

загрязнений. На наш взгляд, это связано с 

тем, что отечественные компании в боль-

шинстве своем верно прогнозируют фи-

нансовые показатели на следующий год и 

сокращают непроизводственные расходы 

(в том числе на охрану окружающей сре-

ды) уже за год до начала кризиса. 

Во-вторых, значительное влияние 

на уровень загрязнений оказывает динами-

ка инвестиций в основной капитал. Это 

может быть связано с тем, что они сопро-

вождаются строительными работами, ко-

торые способствуют усилению загрязне-

ния окружающей среды. 

В-третьих, была выявлена отрица-

тельная взаимосвязь между объемом за-

грязнений и инвестициями в охрану окру-

жающей среды. Данный факт кажется нам 

тривиальным. 

В-четвертых, доля занятых с выс-

шим образованием отрицательно влияет на 

объем загрязнений. Это может быть связано 

с тем, что развитие наукоемких отраслей 

экономики (информационных технологий, 

исследовательской деятельности, здраво-

охранения, образования и др.), требующее 

высокообразованных специалистов, сопро-

вождается меньшим загрязнением, чем до-

бывающая и обрабатывающая промышлен-

ность, которые характеризуются меньшей 

долей занятых с высшим образованием. 

Далее перейдем к интерпретации 

оценки неизвестных параметров третьего 

уравнения. Анализ полученных результа-

тов оценивания позволяет сделать не-

сколько выводов. 

Во-первых, индекс социального 

благополучия значимо зависим от авторе-

грессионной компоненты. Это говорит о 

том, что процесс относительно стабилен. 

Во-вторых, загрязнение окружаю-

щей среды отрицательно влияет на индекс 

социального благополучия. На наш взгляд, 

это связано с тем, что плохая экологиче-

ская обстановка ведет к увеличению забо-

леваемости, что негативно влияет на ха-

рактеристики качества жизни населения. 

В-третьих, инвестиции в основной 

капитал отрицательно влияют на исследу-

емый индекс. По нашему мнению, данная 

зависимость может быть связана с тем, 

что увеличение доли инвестиций в ВВП 

ведет к снижению уровня потребления 

домашних хозяйств (так как источником 

инвестиций являются их сбережения), что 

негативно отражается на качестве их жиз-

ни в целом.  

В-четвертых, доля занятых с выс-

шим образованием положительно воздей-

ствует на качество жизни населения. Это 

может быть связано с тем, что человек, по-

лучивший более высокий уровень образо-

вания, может более рационально исполь-

зовать имеющиеся финансовые ресурсы и 

вести здоровый образ жизни. 

В-пятых, ускорение инфляции нега-

тивно влияет на качество жизни российских 

граждан. Это может быть связано с тем, что 

стабильно низкий рост цен позволяет повы-

сить горизонт планирования доходов и рас-

ходов российских граждан, что положи-

тельно сказывается на качестве жизни. 

В-шестых, распространение соци-

ально значимых заболеваний (алкоголиз-

ма, наркомании) отрицательно влияет на 

индекс социального благополучия. Дан-

ный факт кажется нам тривиальным. 

В целом можно констатировать че-

тыре основных вывода, являющихся ре-

зультатом построения модели: 

1. Экономический рост, загрязнение 

окружающей среды и качество жизни насе-

ления динамически взаимосвязаны между 

собой и составляют единую социо-эколого-

экономическую систему. 

2. Рост инвестиций в основной ка-

питал ускоряет экономический рост, но 

негативно влияет на экологическую обста-

новку и практически не воздействует на 

улучшение качества жизни населения. 

3. Рост доли занятых с высшим обра-

зованием благоприятно воздействует на все 

три элемента социо-эколого-экономической 

системы. 

4. В современных экономических 

условиях, сложившихся в России, низкий 

уровень инфляции замедляет экономический 
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рост, но положительно влияет на характери-

стики качества жизни российских граждан. 

Экономическая интерпретация ре-

зультатов оценки неизвестных параметров 

модели (2) позволяет перейти к описанию 

механизма прогнозирования трех ее зави-

симых переменных. 

Первым шагом к построению ука-

занного механизма является удаление пе-

ременных, не значимых на уровне 5%.  

На основе данной модели может 

быть составлен инструментарий для про-

гнозирования нормированных значений 

трех показателей социо-эколого-экономи- 

ческого развития регионов РФ. Нам пред-

ставляется возможным составление про-

гнозной оценки на основе трех сценариев 

социально-экономического развития регио-

нов РФ, составленных в результате анализа 

статистики за последние 10 лет. 

1) Оптимистичный сценарий: рост 

инвестиций в основной капитал на 5% в 

год, снижение уровня заболеваемости ал-

коголизмом и наркоманией на 10% в год и 

сохранение текущего уровня ВИЧ-инфи- 

цированных. 

2) Реалистичный сценарий: рост ин-

вестиций в основной капитал на 2% в год, 

снижение уровня заболеваемости алкого-

лизмом и наркоманией на 5% в год и уве-

личение числа ВИЧ-инфицированных на 

5% в год. 

3) Пессимистичный сценарий: сни-

жение инвестиций в основной капитал на 

1% в год, сохранение уровня заболеваемо-

сти алкоголизмом и наркоманией на преж-

нем уровне и увеличение числа ВИЧ-

инфицированных на 10% в год. 

Практическая реализация данного 

инструментария требует создания специа-

лизированного программного продукта, 

способного периодически загружать дан-

ные в базу данных имеющихся показате-

лей. Однако разработка данного продукта 

выходит за рамки статьи. Приведем при-

мер прогноза трех исследуемых показате-

лей на 2018–2019 гг. для Пермского края. 

Вычисления были произведены в MS Excel. 

Результаты вычислений представлены в 

табл. 6. 

 

Таблица 6. Сценарная прогнозная оценка социально-экономического развития 

Пермского края на 2018–2019 гг. 
 

Table 6. Scenario forecasting evaluation of the social and economic development 

for Perm region for 2018–2019  
Сценарий Показатель 2018 г. 2019 г. 

Оптимистичный 

Нормированное значение роста ВРП 0,64 0,63 

Нормированное значение индекса социального благополучия 0,33 0,37 

Нормированное значение роста загрязнений почвы, воздуха и воды 0,062 0,056 

Реалистичный 

Нормированное значение роста ВРП 0,61 0,60 

Нормированное значение индекса социального благополучия 0,32 0,36 

Нормированное значение роста загрязнений почвы, воздуха и воды 0,065 0,059 

Пессимистичный 

Нормированное значение роста ВРП 0,59 0,58 

Нормированное значение индекса социального благополучия 0,31 0,35 

Нормированное значение роста загрязнений почвы, воздуха и воды 0,067 0,061 

Следует заметить, что публикация 

статистики по ВРП осуществляется с ла-

гом приблизительно в 1,5 года после окон-

чания отчетного периода. Следовательно, 

прогноз на текущий год вполне оправдан и 

может представлять практическую значи-

мость для органов государственного 

управления. 

Из табл. 6 можно сделать вывод, 

что положительной стороной текущих 

тенденций в социально-экономическом 

развитии Пермского края является высо-

кий экономическим рост, который практи-

чески не сопровождается ростом загрязне-

ний. Отрицательной характеристикой те-

кущего развития региона является то, что 

рост ВРП не приводит к значительному 
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улучшению качества жизни (что частично 

связано с относительно высоким уровнем 

безработицы, низким уровнем потребления 

белкосодержащих мясопродуктов и отно-

сительно высоким уровнем преступности). 

Далее мы оценили качество полу-

ченного прогноза с помощью вычисления 

его абсолютной ошибки (MAPE), опреде-

ляемой по следующей формуле: 

1

ˆ1 n
i i

i i

y y
MAPE

n y


  ,                    (5) 

где MAPE  – средняя абсолютная процент-

ная ошибка прогноза; iŷ  – прогнозное зна-

чение показателя для i-го региона; iy  – 

фактическое значение показателя для i-го 

региона; n  – количество регионов, вклю-

ченных в модель. 

В табл. 7 приведены значения 

MAPE для трех прогнозируемых показате-

лей за 2018 г. 

 

Таблица 7. Среднее значение MAPE для 74 регионов России за 2018 г. 

по прогнозируемым показателям 
 

Table 7. Average MAPE for 74 regions in Russia for 2018 by the forecasted indicators 

Показатель Средняя ошибка прогноза,% 

Нормированное значение роста ВРП 8,12 

Нормированное значение индекса социального благополучия 7,11 

Нормированное значение роста загрязнений почвы, воздуха и воды 5,22 

Исходя из данных, представленных 

в табл. 7, полученный инструментарий 

прогнозирования дает прогноз хорошего 

качества, что дает основания применять 

полученные результаты для формирования 

траекторий устойчивого развития регионов 

России. 

В заключение отметим, что прове-

денное исследование создает предпосылки 

для обеспечения устойчивого развития ре-

гиональных систем на основе учета взаи-

мообратных связей социальной, экологи-

ческой и экономической сфер человече-

ской жизнедеятельности. 

Заключение 

езультаты проведенного ис-

следования демонстрируют, 

что экономическая, социаль-

ная и экологическая сферы жизнедеятель-

ности человека взаимосвязаны между со-

бой. Экономический рост ведет к увеличе-

нию загрязнений, что приводит к ухудше-

нию некоторых характеристик качества 

жизни населения. Следовательно, рост 

ВРП не может являться главной целью 

развития общества. Более важной целью 

является устойчивое развитие субъектов 

РФ, которое сочетает в себе рост ВРП, по-

вышение качества жизни, а также внедре-

ние «зеленых» и ресурсосберегающих тех-

нологий. 

Переходя к описанию способов до-

стижения устойчивого развития регионов 

РФ, можно подчеркнуть, что результаты 

исследования показывают наличие следу-

ющих закономерностей: ускорение эконо-

мического роста путем стимулирования 

инвестиций в основной капитал ведет к 

ухудшению экологической обстановки, 

что может привести к падению уровня 

жизни населения. В то же время инвести-

ции в человеческий капитал (увеличение 

доли занятых с высшим образованием, со-

здание комфортных социальных условий 

для здорового образа жизни) ведут как к 

ускорению экономического роста, так и 

повышению качества жизни населения. 

Таким образом, главным стимулом к 

устойчивому развитию регионов России 

должно стать наращивание инвестиций в 

человеческий, а не физический капитал. 

Резюмируя изложенное, можно 

констатировать, что рост экономики не 

всегда ведет к улучшению качества жизни 

населения, часто сопровождается ростом 

загрязнений и нерациональным использо-

ванием природных ресурсов. Так, анализ 

статистических показателей за период с 

2006 по 2018 гг. демонстрирует, что дан-

Р 
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ные процессы характерны для некоторых 

регионов России и нуждаются в присталь-

ном внимании. Например, Магаданская 

область по среднегодовому росту ВРП за-

нимает за указанный период лишь 59-е 

ранговое место, в то время как по росту 

загрязнений – семьдесят второе. Следова-

тельно, при разработке стратегий социаль-

но-экономического развития регионов РФ 

необходимо обеспечить баланс между эко-

номическим ростом, качеством жизни и 

улучшением экологической обстановки. 
Решению этой задачи будет способство-

вать совершенствование математического 

инструментария идентификации и прогно-

зирования социо-эколого-экономических 

взаимосвязей для формирования опти-

мальных траекторий устойчивого развития 

регионов России.  
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 Процесс формирования устойчивых цепочек поставок сырья является актуальной задачей 

управления современными промышленными предприятиями. Для ее решения сегодня успешно 
применяются нелинейные стохастические модели, позволяющие находить оптимальные и эффективные 

решения этой задачи. Ограниченность существующих универсальных моделей предопределила 

необходимость разработки авторского метода нахождения эффективного решения проблем класса 

Supply Chain Management, сформулированных как задачи стохастического смешанно-целочисленного 

нелинейного программирования. В качестве целевой функции авторской модели используется величина 

суммарных затрат на закупку сырья на товарно-сырьевой бирже на заданном горизонте планирования, а 

оптимизация проводится по бинарным переменным, характеризующим включенность той или иной 

заявки в план закупок. Часть параметров ограничений модели являются стохастическими и позволяют 

учитывать фактор неопределенности и риски процесса обеспечения производства необходимым сырьем. 

В разработанном эвристическом алгоритме на отдельных шагах используется метод ветвей и границ и 

генетический алгоритм. Апробация алгоритма и применение модели проведены на одном из крупных 
лесоперерабатывающих предприятий Приморского края. Сравнение эффективности работы 

предложенного алгоритма с отдельным применением генетического алгоритма или метода ветвей и 

границ проведено на четырех видах процессоров на трех горизонтах планирования в рамках 

рассматриваемой модели. Анализ результатов работы алгоритмов показал, что авторский алгоритм по 

сравнению с генетическим является более устойчивым с точки зрения неопределенности входных 

параметров в сравнении с методом ветвей и границ. Он позволяет успешно осуществлять поиск 

решения моделей со значительно большим количеством переменных. Показано, что алгоритм является 

универсальным для дальнейшей его модификации при решении более сложных задач этого же класса, 

содержащих значительно большее количество вероятностных параметров, описывающих другие 

неопределенности процесса поставок сырья. К перспективам будущих исследований можно отнести 

развитие предложенного алгоритма в направлении увеличения скорости сходимости, что позволит 

повысить его эффективность. 
Ключевые слова: цепочки поставок, лесная биржа, регионы России, поставки сырья, 

лесопромышленное предприятие, математическая модель, математическое программирование, 

стохастические процессы, генетический алгоритм, эвристический алгоритм. 
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 Supply chain management is a burning issue for modern industrial enterprises. To handle this issue, non-

linear stochastic models are successfully applied to find the reasonable and efficient solutions. A need to develop 

a unique method to find the solutions to supply chain management tasks defined as stochastic mixed-integer non-

linear programming tasks is determined by the limitations imposed by the general models. The sum of the total 

raw procurement costs from the Commodity Exchange over the defined planning horizon is taken to be the target 
function of the unique model, while the binary variables which show whether a purchasing order is included into 

the procurement plan are used for optimization purposes. Some parameters of model’s limitations are stochastic 

and consider the uncertainty factor and risks in supplying the required raw materials to the manufacturing site. 

Branch-and-bound and genetic algorithms are applied at some steps in the developed heuristic algorithm. The 

algorithm and the model are tested at a major timber processing enterprise in Primorsky Area. Four types of 

processors over three planning horizons were applied to compare the efficiency of the proposed algorithm with 

partial application of the genetic algorithm or branch-and-bound method. The findings analysis shows that, unlike 

the genetic algorithm, the unique one is more stable in terms of uncertainty of the input parameters in comparison 

with the branch-and-bound method. It provides the solutions in the models with a great number of variables. The 

algorithm is shown to be universal enough for its further modification in solving more complicated problems of 

the same class, containing a significantly larger number of probabilistic parameters that describe other 
uncertainties in the supply of raw materials. Further research is seen to include the development of the proposed 

algorithm to increase the rate of convergence for its better efficiency. 

Keywords: supply chains, forest exchange, regions of Russia, raw materials supply, timber processing enterprise, 

mathematical model, mathematical programming, stochastic processes, genetic algorithm, heuristic algorithm. 

 

   

Введение 

ормирование устойчивых 

цепочек поставок сырья 

является базовой и серьез-

ной проблемой любого предприятия. В ле-

сопромышленной отрасли этот процесс 

усложнен тем, что выращивание леса до 

требуемых кондиций на арендованных у 

государства делянах представляет собой 

растянутый во времени и трудоемкий про-

цесс. В связи с этим, а также из-за сложно-

сти получения в аренду делян многие ле-

соперерабатывающие предприятия не 

имеют собственной сырьевой базы. Для их 

устойчивой работы без экономических по-

терь менеджменту предприятий необходи-

мо принимать обоснованные управленче-

ские решения по формированию устойчи-

вых цепочек поставок сырья (Supply Chain 

Management, далее SCM) с внутреннего 

рынка региона, страны или международ-

ных товарно-сырьевых бирж. При форми-

ровании на заданном горизонте планиро-

вания устойчивой цепочки поставок сырья 

необходимо учитывать фактор неопреде-

ленности и возможные риски. Это обу-

словливает стохастическую природу части 

параметров модели. 

Как правило, при решении задач 

класса SCM используются различные мо-

дели. Так, например, для решения частного 

случая задач класса SCM – транспортных 

задач – часто используются линейные мо-

дели, которые, как известно, требуют 

большого объема оперативной памяти. Ес-

ли свести интересующую проблему к зада-

че выпуклого программирования, то мож-

но подобрать алгоритм, позволяющий 

находить оптимальное решение. Однако в 

случае с задачами класса формирования 

цепочек поставок сырья не всегда удается 

свести задачу к классу выпуклого про-

Ф 
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граммирования [1] и необходимо разраба-

тывать авторский алгоритм и / или моди-

фицировать уже имеющийся. Для решения 

общей задачи SCM с включением вероят-

ностных процессов производства или 

транспортировки сырья используют нели-

нейные стохастические модели.  

Процесс формирования цепочек по-

ставок сырья усложняется еще и тем, что 

отсутствуют универсальные точные алго-

ритмы по поиску оптимального решения 

задач невыпуклого программирования. Бо-

лее того, в [1–3] утверждается, что такого 

рода решений не существует, так как функ-

ционирование предприятий имеет большое 

количество вероятностных процессов, кото-

рые трудно учесть. Поэтому принято искать 

эффективное решение, которое отличается 

от оптимального тем, что для большинства 

вероятностных исходов такое решение явля-

ется наилучшим из всех допустимых. 

Отсюда вытекает еще одна труд-

ность, с которой сталкивается предприятие 

при формировании плана поставок, – вы-

бор метода по поиску решения модели. 

Другими словами, на практике не всегда 

удается выбрать алгоритм из известных 

методов, поэтому требуется разработка 

авторского инструментария моделирова-

ния устойчивых цепочек поставок сырья. 

При модификации системы ограничений 

может оказаться, что алгоритм неприме-

ним, и потребуется снова инициировать 

процесс подборки или разработки алго-

ритма поиска эффективного решения. 

Исходя из вышесказанного цель ис-

следования заключается в разработке мето-

да нахождения эффективного решения про-

блем класса SCM, сформулированных как 

задачи стохастического смешанно-целочис- 

ленного нелинейного программирования. 

Для достижения цели поставлены следую-

щие задачи: 1) разработать алгоритм поиска 

эффективного решения задач класса SCM, 

являющийся устойчивым с точки зрения 

неопределенности входных параметров и 

приемлемым по количеству переменных и 

времени работы; 2) разработать модифика-

цию модели поставок сырья на примере ле-

соперерабатывающего предприятия, учи-

тывающую неопределенности и риски сро-

ков поставки; 3) сравнить результаты рабо-

ты авторского алгоритма с известными ме-

тодами и алгоритмами по поиску опти-

мального или эффективного решения в за-

дачах формирования устойчивых цепочек 

поставок сырья лесоперерабатывающего 

предприятия. 

Далее представим краткий обзор ал-

горитмов и методов по решению задачи 

формирования устойчивых цепочек поста-

вок сырья. 

Обзор методов и моделей решения 

задач формирования цепочек поставок 

сырья 

 работе [1] показано, что в 

большинстве рассмотренных 

исследований разрабатыва-

ются модели смешанно-целочисленного 

линейного программирования (Mixed-

integer Linear Programming, далее MILP) 

для проектирования и планирования цепо-

чек поставок. Поиск решений в таких мо-

делях осуществляется с использованием 

коммерческих солверов
1
. В наше время су-

ществует возможность находить оптималь-

ное решение линейных задач большой раз-

мерности, но время получения таких реше-

ний быстро увеличивается при добавлении 

целочисленных переменных. Поиск реше-

ний для нелинейных моделей еще более 

сложный и долгий, поскольку, как правило, 

представляется возможным достигнуть 

только локального оптимума при условии, 

что не сохраняются свойства выпуклости. 

Однако многие нелинейные выражения си-

стемы ограничений могут быть линеаризо-

ваны (например, в виде кусочно-линейных 

функций), в том числе за счет ввода допол-

нительных двоичных переменных. 

J.S. Cundiff, N. Dias, H.D. Sherali раз-

работали для системы доставки сырья ли-

нейную модель (Linear Programming, далее 

LP) [2]. Если модифицировать эту LP в 

двухэтапную задачу, основанную на сцена-

риях, то появится возможность устранить 

неопределенность уровней производства и 

погодных условий. С помощью модели с 

применением сценариев были сведены к 

                                                
1 Образовано от английского solver – аппарат для ре-

шения задач. 

В 
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минимуму общие затраты, включая затра-

ты на транспортировку, расширение скла-

да, штрафы за нарушение пропускной 

способности. 

Смешанно-целочисленное LP (Mixed-

integer Linear Programming, далее MILP) ис-

пользуется в случаях, когда ставится задача 

достичь оптимального распределения объ-

ектов. Наиболее распространены однопери-

одные модели, в то время как большинство 

реальных процессов производства и / или 

транспортировки являются многопериод-

ными. Так, в работе [3] разработана модель 

MILP для размещения складов, промежу-

точных пунктов хранения между неболь-

шими внутрихозяйственными складами и 

более крупными централизованными пунк-

тами хранения. Целевая функция состоит из 

затрат на транспортировку сырья с произ-

водственных площадок в централизован-

ный пункт хранения и затрат на пребыва-

ние сырья в нем. Авторская модель MILP в 

работе [4] описывает процесс формирова-

ния цепочек поставок сырья. В этой задаче 

используются пять видов лесного сырья 

для обеспечения работы установки по пи-

ролизу. Конечная продукция пиролиза мо-

жет использоваться на месте для произ-

водства энергии или отправляться на кон-

версионную установку для получения бен-

зина и биодизеля. Результатом использо-

вания модели явилось оптимальное по 

максимизации прибыли распределение 

двух заводов в рассматриваемой области. 

Зачастую поиск решений больших 

моделей рассчитывается в несколько пери-

одов. Y. Huang, C.W. Chen, Y. Fan [5] пред-

ложили стратегическую многоступенча-

тую модель MILP, включающую десять 

периодов в одном году, для развертывания 

и настройки мощностей биоперерабаты-

вающих заводов и определения источни-

ков сырья для минимизации общих издер-

жек. Задача другой модели MILP [6] – пе-

реработать в котлах древесные отходы в 

производственном районе так, чтобы мак-

симизировать общую прибыль за 52 пери-

ода, каждый из которых равен неделе. 

Имеющиеся или докупаемые котлы могут 

быть соединены между собой, и их мощ-

ность регулируется каждую неделю, чтобы 

удовлетворить кривые спроса на тепло и элек-

троэнергию. Недавно A. De Meyer, D. Cattrysse, 

V.O. Jos [7] предложили модель MILP, вклю- 

чающую пять периодов на одногодичном 

горизонте планирования с учетом времен-

ной доступности и регенерации биомассы 

для определения оптимальных периодов 

сбора урожая. Модель направлена на оп-

тимизацию чистой прибыли, глобальной 

эмиссии парниковых газов (Greenhouse 

Gas, далее GHG) или комбинации этих 

двух критериев. Это исследование включа-

ет в себя анализ чувствительности с уче-

том неопределенности погодных условий и 

наличия сырья. 

Модели формирования цепочек по-

ставок сырья в рамках MILP могут быть 

очень большими по количеству как пере-

менных, так и ограничений. Например, од-

ну из таких моделей сформулировал кол-

лектив авторов в работе [8] для определе-

ния расположений пунктов отправки кон-

версионных единиц в 99 округов. Одна 

итерация – это один месяц работы пред-

приятия. Горизонт планирования составля-

ет 30 лет. Для решения такой задачи тре-

буется 145 000 переменных (в том числе 

400 бинарных) и 219 000 ограничений. 

Цель модели заключается в том, чтобы 

минимизировать общие годовые затраты, 

включая транспортировку биомассы, кон-

версию и транспортировку биотоплива, а 

также стоимость сырья и штрафы, вызван-

ные его нехваткой. 

Нелинейные модели находят при-

менение в производстве и проектировании 

сетей. M. Bruglieri и L. Liberti [9] разрабо-

тали сложную модель по формированию 

цепочек поставок биосырья, в которой ве-

дется учет местоположения энергетиче-

ских установок, производственных мощ-

ностей и весов дуг в сети для минимизации 

суммарных затрат. В модели учитываются 

транспортные расходы, производственные 

затраты и затраты на поставку товаров. 

Модель сформулирована как задача сме-

шанно-целочисленного нелинейного про-

граммирования (MINLP), небольшие части 

которой могут быть решены с помощью 

специальной процедуры ветвления с гаран-

тией сходимости к оптимуму. Модель 
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MINLP также приводится в [10] и посвяще-

на оптимальному проектированию цепочки 

поставок сырья для минимизации общих 

ежегодных затрат и общих годовых выбро-

сов GHG. Shabani переформулировал мо-

дель многопериодного нелинейного про-

граммирования (Multi-period Nonlinear 

Programming, далее MPNP) для оптимиза-

ции цепочек поставок лесного биотоплива в 

виде модели линейного программирования, 

где целевая функция направлена на макси-

мизацию показателя суммарной прибыли. 

Разработанная модель впоследствии рас-

ширяется до двухэтапной стохастической 

модели LP для учета неопределенности 

возникновения у поставщиков некоторого 

объема сырья [11]. 

Если прямое решение математиче-

ской модели коммерческим солвером за-

нимает слишком много времени, можно 

использовать эвристику [12]. Эвристиче-

ские алгоритмы позволяют за приемлемое 

и более короткое, чем точные алгоритмы, 

время находить некоторое решение задачи, 

но эвристические методы не дают гаран-

тий оптимальности [13]. Существуют ис-

следования в области формирования цепо-

чек поставок сырья, оперирующие метаэв-

ристикой и семейством эвристик, в кото-

рых реализованы различные механизмы, 

позволяющие избегать попадания решения 

в локальный оптимум [14]. В отличие от 

математических моделей, которые могут 

быть быстро реализованы с использовани-

ем специальных языков, близких к матема-

тическому синтаксису, метаэвристика 

должна быть адаптирована к рассматрива-

емой проблеме и реализована на низко-

уровневом языке программирования [15]. 

Методика поиска решения с ис-

пользованием модификаций генетического 

алгоритма (Genetic Algorithms, далее GA) 

заключается в выполнении повторяющейся 

последовательности операций размноже-

ния (многократное копирование получен-

ного на прошлом шаге решения
1
), мутации 

                                                
1 Здесь стоит отметить, что на момент начала работы 

алгоритма необходимо определить начальное решение. 

Осуществить это можно также с использованием GA 

[16–20]. 

(случайные изменения каких-либо элемен-

тов каждого размноженного решения), се-

лекции (отбор допустимых решений, кото-

рые доставляют лучшее значение целевой 

функции) подобно тому, как эти процессы 

протекают у живых организмов в природе 

[16–18]. H.D. Venema и P.H. Calamai [16] 

применяют эту схему для поиска опти-

мального расположения объектов в сель-

ском регионе. Задача состоит в том, чтобы 

минимизировать общие транспортные рас-

ходы, которые вычисляются как скалярное 

произведение вектора спроса на вектор 

расстояний и приводят к модифицирован-

ной задаче о p-медиане. Одна из модифи-

каций GA разработана учеными N. Ayoub и 

N. Yuji [17]. Они описывают гибкую струк-

туру для моделирования строительной се-

ти (B-NET) – сложных цепочек поставок 

сырья. B-NET определяется авторами как 

группа зависимых и взаимосвязанных про-

цессов, использующих один или несколько 

типов ресурсов, что приводит к производ-

ству одного или нескольких видов продук-

ции. Оптимизация цепочки поставок мо-

жет быть выполнена путем решения MILP, 

полученной из B-NET. Если же размер-

ность задачи достаточно велика, то в этом 

случае авторами заложена возможность ее 

решения посредством использования GA за 

заданное время. 

Сразу в двух работах [18; 19] рас-

сматриваются подходы к энергоснабже-

нию жилых помещений с использованием 

нескольких видов сырья, а также электри-

чества, отопления и охлаждения. Их осо-

бенностью является игнорирование сег-

ментов производства и транспортировки 

сырья: предполагается, что любое количе-

ство может быть приобретено по извест-

ной цене. Для удовлетворения потребно-

стей в энергии при максимизации чистой 

приведенной стоимости были предложены 

нелинейные модели. Поскольку поиск ре-

шений в моделях нелинейного программи-

рования является вычислительно слож-

ным, то для вычисления начального допу-

стимого решения была разработана моди-

фикация генетического алгоритма. В рабо-

те изложена модификация генетического 

алгоритма путем его скрещивания с мето-
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дом последовательного квадратичного 

программирования (SQP) для поиска оп-

тимального решения. 

Метаэвристика, основанная на рое-

вом интеллекте
1
, также ставит своей целью 

поиск решений, но подчиняется другим 

принципам. Подобно поведению косяков 

рыб и стай птиц, они основаны на поиско-

вых агентах, которые перемещаются в 

пространстве решений и «сотрудничают», 

чтобы найти наилучшие. В работе [20] вы-

брана «оптимизация роя бинарных частиц» 

(BPSO), чтобы найти и подключить элек-

тростанции, работающие на лесном био-

топливе, в сельской местности. BPSO ис-

пользуется для максимизации прибыли 

при нелинейных ограничениях, таких как 

профили напряжения. По сравнению с ге-

нетическим алгоритмом он показывает бо-

лее быструю конвергенцию, и с его приме-

нением, как утверждают авторы, можно 

получить лучшие решения [22]. Другой 

алгоритм на основе роевого интеллекта, 

Binary Honey Bee Foraging (BHBF), пред-

ставлен в работе [23] и применяется к ана-

логичной проблеме, в которой сырье со-

стоит из остатков оливковых деревьев. 

BHBF превосходит BPSO и GA (две 

предыдущие работы) в некоторых случаях. 

В недавнем исследовании [24] эври-

стический подход, основанный на струк-

туре адаптивного поиска большого сосед-

ства (ALNS), применяется для решения 

проблемы выбора поставщика и планиро-

вания закупок для биоэлектростанции с 

учетом временных окон и ограничений по 

уровню запасов сырья. 

К категории подходов, относящихся 

к гибридным методам, которые сочетают 

процедуры точного решения с эвристикой 

или метаэвристикой, можно отнести работу 

M. Marufuzzaman, S.D. Eksioglu, Y. Huang 

[25], в которой предложен синтез инстру-

ментов лагранжевой релаксации и L-

образного алгоритма для решения двух-

этапной стохастической смешанно-

целочисленной модели линейного про-

граммирования, которая позволяет проек-

тировать цепи поставок сырья и управлять 

                                                
1 Определение понятия роевого интеллекта см. в [21]. 

ими. M.S. Roni, S.D. Eksioglu, E. Searcy, 

K. Jha [26] разработана модель проектиро-

вания цепочек поставок биомассы для ее 

сжигания на угольных электростанциях. В 

качестве алгоритма поиска решения ис-

пользовался GA. Целевая функция направ-

лена на минимизацию общих расходов на 

транспортировку и штрафы. 

Проведенный обзор показывает от-

сутствие единого мнения и подхода к ре-

шению задач класса SCM. Актуальной про-

блемой поиска решения задач формирова-

ния устойчивых цепочек поставок сырья 

большой размерности является отсутствие 

алгоритма, который был бы приемлемым 

по времени работы и гибким с точки зрения 

возможности его применения к различным 

по степени включенности стохастическим 

параметрам. 

Далее представлен авторский под-

ход к решению этой задачи. 

Математическая модель формирова- 

ния устойчивых цепочек поставок сырья 

с учетом вероятностного характера 

параметров доставки 

одель по формированию 

устойчивых цепочек по-

ставок сырья на склад 

предложена в работе
2
, однако в ней не 

учитываются риски, связанные с неопре-

деленностью выполнения поставщиками 

договорных обязательств по качеству сы-

рья и времени доставки. Модель ориенти-

рована на поиск оптимального
3
 или эффек-

тивного
4
 решения задачи формирования 

цепочек поставок сырья из регионов на ос-

нове работы с товарно-сырьевой биржей 

России с учетом ежедневной нормы по-

требления сырья предприятием. Особен-

ность работы данного сектора биржи за-

                                                
2 Рогулин Р.С. Модель оптимизации плана закупок сырья 

из регионов России лесоперерабатывающим комплексом // 

Бизнес-информатика. 2020. № 4. (В печати). 
3 Оптимальное решение – это лучшее решение для от-

дельно взятого конкретного вероятностного исхода. 
4 Эффективное решение – это решение, наилучшее на 

множестве сгенерированных допустимых вероятност-

ных исходов. Отметим, что значение целевой функции 
у оптимального решения не может быть хуже, чем у 

эффективного. 

М 
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ключается в том, что лот можно купить 

только целиком
1
.  

Введем следующие обозначения: 

𝑀 – рассматриваемый горизонт пла-

нирования (дни), называемый текущим пе-

риодом; 

�̇� – дополнительный период, кото-

рый наступает после 𝑀. В этот период по-

купки не рассматриваются, но необходимо 

спланировать закупки на горизонте M так, 

чтобы и в этот период была возможность 

производственной деятельности; 

𝐼 – количество заявок, которые бы-

ли куплены в предыдущий период (до 

𝑚 = 0) и поступят на склад уже на гори-

зонте [0, M]; 

𝑅 – количество регионов, откуда 

поступают предложения по продаже; 

𝑐𝑖𝑟  – цена покупки i-й заявки в r-м ре-

гионе (руб.), включая стоимость доставки; 

𝑣𝑖𝑟 – объем сырья в заявке 𝑖 из ре-

гиона 𝑟 (м3); 

�̇�𝑖𝑟 – объем сырья в заявке 𝑖 из ре-

гиона 𝑟, купленной в предыдущий период 

(м3); 

𝑠𝑖𝑟𝑚 – расстояние, пройденное заяв-

кой 𝑖 из региона 𝑟 в день 𝑚 в текущем пе-

риоде (км); 

�̇�𝑖𝑟𝑚 – расстояние, пройденное заяв-

кой 𝑖 из региона 𝑟 в день 𝑚 в дополни-

тельном периоде (км); 

𝑢𝑚 – запас сырья на складе в день 

𝑚 (м3); 

𝑢𝑚𝑎𝑥 – максимальная вместимость 

склада (м3); 

𝑢𝑚𝑖𝑛 – неприкосновенный запас сы-

рья на складе (м3); 

𝐿𝑟 – расстояние от региона 𝑟 до 

склада по железной дороге (км); 

�̃� – количество сырья, потребляемо-

го производством каждый день (м3); 

𝜉 – случайна я величина непрерыв-

ного типа, имеющая нормальное распреде-

ление 𝒩(ℳ, 𝒟), где ℳ – математическое 

ожидание, 𝒟 – дисперсия. 

                                                
1 В стоимость лота включается доставка до склада по-

купателя. 

Математическая модель 𝐹 имеет вид 

∑ 𝑐𝑖𝑟

𝑖,𝑟

max
𝑚=1:𝑀+�̇�

(𝜆𝑖𝑟𝑚) → min,                         (1) 

𝑢𝑚+1 = 𝑢𝑚 − �̃� + ∑(�̇�𝑖𝑟𝑚1 − �̇�𝑖𝑟(𝑚−1)1)�̇�𝑖𝑟

𝑖,𝑟

+ 

+ ∑ (𝜆𝑖𝑟𝑚1 − 𝜆𝑖𝑟(𝑚−1)1)𝑣𝑖𝑟𝑖,𝑟 ,                       (2) 

𝑢𝑚 ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥 , 𝑚 = 1: 𝑀 + �̇� ,                       (3) 

𝑢𝑚 ≥ 𝑢𝑚𝑖𝑛 , 𝑚 = 1: 𝑀 + �̇� ,                       (4) 

𝑦𝑖𝑟𝑚 = {
1, если куплена заявка 𝑖  в регионе 𝑟

 ко дню 𝑚 в текущем периоде
0, иначе

    (5) 

�̇�𝑖𝑟𝑚 = {
1, если куплена заявка 𝑖  в регионе 𝑟 

ко дню 𝑚 в предыдущий период
0, иначе

   (6) 

𝑢0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ,                                                          (7) 

𝜆𝑖𝑟𝑚1 = {
1, если купленная в текущем   
периоде заявка 𝑖 в регионе 𝑟 
доставлена ко дню 𝑚 0, иначе

                   (8) 

�̇�𝑖𝑟𝑚1 = {
1, если купленная в прошедшем  
периоде заявка 𝑖  в регионе 𝑟 
доставлена ко дню 𝑚 0, иначе

         (9) 

𝜆𝑖𝑟𝑚1𝐿𝑟 + 𝜆𝑖𝑟𝑚2𝑠𝑖𝑟𝑚 = 𝑠𝑖𝑟(𝑚−1) + 

+𝑦𝑖𝑟𝑚 ∗ (𝜉 − 𝜏𝑖𝑟𝑚),                                   (10) 

�̇�𝑖𝑟𝑚1𝐿𝑟 + �̇�𝑖𝑟𝑚2�̇�𝑖𝑟𝑚 = �̇�𝑖𝑟(𝑚−1) + 

+�̇�𝑖𝑟𝑚 ∗ (𝜉 − �̇�𝑖𝑟𝑚),                                   (11) 

𝜆𝑖𝑟𝑚1 + 𝜆𝑖𝑟𝑚2 = 1 ,                                    (12) 

�̇�𝑖𝑟𝑚1 + �̇�𝑖𝑟𝑚2 = 1 ,                                   (13) 

𝜏𝑖𝑟𝑚 = 𝜆𝑖𝑟𝑚1((𝑠𝑖𝑟𝑚 + 𝜉) − 𝐿𝑟) ≥ 0 ,        (14) 

�̇�𝑖𝑟𝑚 = �̇�𝑖𝑟𝑚1((�̇�𝑖𝑟𝑚 + 𝜉) − 𝐿𝑟) ≥ 0 ,        (15) 

0 ≤ 𝑠𝑖𝑟𝑚 ≤ (𝐿𝑟 − 10−17)𝑦𝑖𝑟𝑚  ,                 (16) 

0 ≤ �̇�𝑖𝑟𝑚 ≤ (𝐿𝑟 − 10−17)�̇�𝑖𝑟𝑚  ,                 (17) 

𝑦𝑖𝑟𝑚 ≥ 𝜆𝑖𝑟𝑚1 ,                                            (18) 

�̇�𝑖𝑟𝑚 ≥ �̇�𝑖𝑟𝑚1 ,                                            (19) 

𝜆𝑖𝑟𝑚2, �̇�𝑖𝑟𝑚2 ∈ {0,1} ,                                  (20) 

𝜆𝑖𝑟𝑚1 ≥ 𝜆𝑖𝑟(𝑚−1)1 ,                                    (21) 

�̇�𝑖𝑟𝑚1 ≥ �̇�𝑖𝑟(𝑚−1)1,                                     (22) 

𝑦𝑖𝑟𝑚 ≥ 𝑦𝑖𝑟(𝑚−1) ,                                        (23) 

�̇�𝑖𝑟𝑚 ≥ �̇�𝑖𝑟(𝑚−1) ,                                        (24) 

𝑠𝑖𝑟0 = 0 ,                                                       (25) 

�̇�𝑖𝑟0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.                                              (26) 

Рассмотрим модель (1–26) подроб-

нее. Целевая функция в (1) равна суммар-

ному объему затраченных средств на за-

купку сырья на заданном горизонте плани-

рования. Рекуррентная зависимость (2) за-

дает для каждого дня количество сырья на 

складе, (3) и (4) ограничивают сверху и 

снизу соответственно объем сырья на скла-

де, (5) и (6) отражают то, какие значения 

принимают переменные в текущем периоде 
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в зависимости от принятых решений по по-

купке заявок в текущем и прошлом периоде 

планирования соответственно. (7) – началь-

ные запасы сырья на складе. (8) и (9) отра-

жают факт доставки сырья i-й заявки на 

склад в зависимости от периода, когда та 

была куплена. (10) и (11) – рекуррентные 

зависимости пройденного грузом расстоя-

ния, если тот был куплен. (12) и (13) опи-

сывают то, что товар может быть либо в 

пути, либо на складе. В случае если груз 

достиг пункта назначения, предусмотрены 

ограничения (14) и (15), чтобы значение 

пройденного заявкой расстояния 𝑠𝑖𝑟𝑚 или 

�̇�𝑖𝑟𝑚 не росло. Ограничения (16) и (17) за-

дают промежуток изменения, пройденного 

купленной заявкой расстояния.  

Кроме того, (16) и (17) предназна-

чены для случая: груз прошел расстояние 𝜉 

и 𝑠𝑖𝑟(𝑚−1) + 𝜉 = 𝑠𝑖𝑟𝑚 = 𝐿𝑟, то есть по (10), 

(11) он придет в день (𝑚 + 1), но на самом 

деле он пришел в день 𝑚. С целью исклю-

чения этого крайне маловероятного, но 

возможного события в ограничениях (16) и 

(17) вычитается малое число 10−17. 

Пара ограничений (18) и (19) фор-

мализует следующее: если заявка не была 

куплена, то она не может быть доставлена. 

Ограничения (21) и (22) –формализация 

утверждения: если заявка не прибыла на 

склад до момента m, то она и не прибыла 

до момента (m–1), и наоборот: если она 

пришла в текущий момент, то в следую-

щий момент она тоже будет считаться до-

ставленной. Аналогичная логика относи-

тельно переменных 𝑦𝑖𝑟𝑚 , �̇�𝑖𝑟𝑚 в ограниче-

ниях (23) и (24). (25) задает стартовое зна-

чение пройденного расстояния заявкой, 

купленной в текущем периоде 𝑀, а (26) – 

суммарное пройденное заявкой расстояние 

в «прошедшем» периоде.  

В модели случайной величиной яв-

ляется значение пройденного расстояния 𝜉 

в любой день на горизонтах планирования 

𝑀 и �̇�. Переменными оптимизации высту-

пают 𝑦𝑖𝑟𝑚, задающие включение заявки в 

портфель. Таким образом, построенная 

модель 𝐹 относится к классу стохастиче-

ского нелинейного целочисленного про-

граммирования. 

Входные данные модели задаются 

на основе анализа потока предложений на 

официальном сайте Санкт-Петербургской 

Международной Товарно-сырьевой Бир-

жи
1
. В качестве предприятия выбрана одна 

из крупных лесопромышленных компаний 

Приморского края. На момент начала по-

иска оптимального решения у предприятия 

находится некоторый начальный объем 

сырья. 

Поиск эффективного решения раз-

делим на два этапа – поиск допустимого 

решения (Алгоритм 𝐴) и поиск эффектив-

ного решения путем улучшения допусти-

мого (Алгоритм 𝐵). 

Алгоритм 𝐴 представляет собой по-

следовательное построение дерева реше-

ний по дням, и для каждого дня выбирает-

ся минимальная по стоимости заявок
2
 ком-

бинация. Однако для каждого дня, кратно-

го значению
3
 𝕜, случайно будет выбирать-

ся комбинация заявок. Этот шаг направлен 

на более быстрое нахождение первого до-

пустимого решения, так как классический 

метод ветвей и границ очень долго ищет 

первое допустимое решение. Если на ка-

ком-то шаге уровень запаса сырья упал 

ниже 𝑢𝑚𝑖𝑛, то предстоит вычеркнуть из 

рассмотрения текущую комбинацию за-

явок и перейти к следующей по стоимости. 

Если в текущий день множество комбина-

ций заявок пусто и выбирать не из чего, то 

перейти на предыдущий шаг и изменить по 

этому же правилу решение
4
. Как только 

будет найдено первое допустимое реше-

ние, алгоритм заканчивает работу. 

Алгоритм 𝐵 заключается в последо-

вательном выполнении шагов по тестиро-

ванию полученного решения на предмет 

                                                
1 Официальный сайт Санкт-Петербургской Междуна-
родной Товарно-сырьевой Биржи (АО «СПбМТСБ»). 

URL: https://spimex.com/markets/wood/trades/results (да-

та обращения: 01.02.2020). 
2 Здесь имеется в виду, что можно взять как 0 заявок 

или все заявки, так и какую-то комбинацию между 

этими вариантами. Отдельно отметим, что в решение 

включаются только те заявки, которые впервые появи-

лись на бирже. 
3 Значение 𝕜 задается произвольно. 
4 Для каждого 𝕜 -го дня набор купленных заявок опре-
деляется случайным образом, но сохраняет процедуру 

вычеркивания. 

https://spimex.com/markets/wood/trades/results/
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его устойчивости
1
 (Шаг 3B), по размно-

жению и случайной мутации (Шаг 4B), по 

селекции (Шаги 5B–7B), по направленной 

модификации (Шаг 8B), по селекции 

(Шаг 9B) и по изучению сложившейся си-

туации для остановки алгоритма (Шаги 

10B–11В). 

Рассмотрим некоторые шаги Алго-

ритма 𝐵 подробнее. Шаг 4B заключается 

в классическом размножении полученного 

решения, а затем в мутации. Процесс му-

тации заключается в удалении текущей 

комбинации заявок из решения и замене ее 

на более дорогую комбинацию заявок
2
 с 

последующим вызовом Алгоритма 𝐴 для 

поиска допустимого решения. После отбо-

ра лучшего полученного решения по стои-

мости на Шагах 5B–7B предстоит прове-

сти модификацию этого решения на Шаге 

8B. Любое новое полученное решение 

необходимо тестировать на предмет его 

допустимости (Шаг 9B). Если оно недопу-

стимо, необходимо его отправить на дора-

ботку до допустимого (Алгоритм 𝐴). Если 

за какое-то время или количество итераций 

не получается отыскать решение, лучше 

найденного, то закончить алгоритм. 

Рассмотрим подробнее алгоритмы 𝐴 

и 𝐵. Будем искать решения на интервале 

издержек 𝑇𝐶(1 ± �̇�), где �̇� – значение раз-

броса (в процентах от значения минималь-

ных издержек одного из решений 𝑇𝐶). За-

дадим некоторое значение 𝕜. 

Алгоритм 𝐴 по поиску допустимого 

решения модели 𝐹: 

Шаг 1A
3
: Задаем начальные данные: 

𝑚 = 1, 𝑇𝐶 = ∞, 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 = 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠̇ . 

Перейти к шагу 2A. 

Шаг 2A: Строим дерево решений 

для 𝑚  -го дня. Строим все возможные де-

ревья для этого дня
4
. Перейти к шагу 3A. 

                                                
1 Полученное решение предстоит прогнать на модели 

𝐹 некоторое достаточно большое количество подходов 

и замерить количество раз, когда предприятие останав-

ливалось. Отношение количества остановов к числу 

подходов называется устойчивостью решения. 
2 Как правило, существует прямая зависимость между 
объемом заявки и ее ценой. 
3 Все значения параметров с точкой задаются пользовате-

лем при запуске программы (Алгоритм 𝐴, Алгоритм 𝐵). 

Шаг 3A: Ранжируем деревья реше-

ний по стоимости. Перейти к шагу 4A. 

Шаг 4A: Если множество решений 

для 𝑚  -го дня равно 0 и 𝑚 = 1, то выйти из 

алгоритма. 

Если множество решений для 𝑚  -го 

дня равно 0, тогда 𝑚 = 𝑚 − 15 и текущее 

решение из (𝑚 − 1)-го дня тоже вычерки- 

ваем и переходим к шагу 3A. Забыть все 

метки с 𝑦𝑖𝑟𝑚 в дни,  следующие за днем 

(𝑚 − 1). 

Если множество решений для 𝑚  -го 

дня не равно 0 и 𝑚𝑜𝑑(𝑚, 𝑘) ≠ 06, то выби-

раем самое дешевое из имеющихся. Пе-

рейти к шагу 5A. 

Если множество решений для 𝑚  -го 

дня не равно 0 и 𝑚𝑜𝑑(𝑚, 𝑘) = 0, то выби-

раем случайное из имеющихся. Перейти к 

шагу 5A. 

Шаг 5A: Проверяем выполнение 

всех ограничений модели 𝐹 для построен-

ного вектора закупок. 

Если при использовании алгоритма 

было рассмотрено 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 комбинаций ре-

шений, и не было найдено допустимых 

решений, и запуск Алгоритма А не пер-

вый, то осуществляется выход из алгорит-

ма (должны выполняться все три условия). 

Если производство начало простаи-

вать (не выполнилось (4)), вычеркиваем это 

решение из дерева решений, полученного 

на шаге 4A, и переходим к шагу 4A без это-

го решения для дальнейшего ветвления. 

Если значение издержек на этом 

шаге выше, чем значение 𝑇𝐶, вычеркиваем 

это решение из дерева решений из шага 4A 

и переходим к шагу 4A без этого решения 

для дальнейшего ветвления. 

Если производство не простаивает, 

значение текущих издержек меньше 𝑇𝐶 и 

текущий рассмотренный день 𝑚 не являет-

ся последним, то принять 𝑚 = 𝑚 + 1 и пе-

рейти к шагу 2A. 

Если производство не простаивает, 

значение текущих издержек меньше 𝑇𝐶 и 

текущий рассмотренный день  𝑚 является 

                                                                         
4 Отдельно отметим, что в один день можно купить 
несколько заявок сразу или ни одной. 
5 Знак «равно» используется как оператор присваивания. 
6 Остаток от деления 𝑚 на 𝑘 не равен 0. 
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последним, то сохранить данное решение в 

векторе 𝑋, записать показатель 𝑇𝐶, вычерк-

нуть полученное решение в текущем дне из 

дерева решений. Выход из алгоритма. 

Конец алгоритма. 

Рассмотрим Алгоритм 𝐵 по поиску 

решения модели 𝐹 с применением методи-

ки параллельного программирования для 

шагов 2В–4В и 9В: 

Шаг 1B: Задаем начальные данные: 

𝑚 = 1, 𝑇𝐶 = [∞], �̂�, 𝑘 = �̇�, 𝑠 = 1, {�̂�𝑖𝑟𝑚} =

= 0, 𝜗 = �̇�%, {�̃�} = ∅, 𝑖𝑡𝑒𝑟 = 𝑖𝑡𝑒𝑟̇ , 𝒶 =
= 𝒶̇ %, 𝕞1 = 𝕞1̇ , 𝕞2 = 𝕞2̇ , 𝜃 = �̇�. Перейти 

к шагу 2B. 

Шаг 2B: Получить первое допу-

стимое решение (Алгоритм 𝐴). Перейти к 

шагу 3B. 

Шаг 3B: Подставить полученное 

решение 𝑖𝑡𝑒𝑟 раз в систему (1–28) и заме-

рить количество случаев, когда предприя-

тие не останавливалось (4). 

Если отношение количества случа-

ев, когда предприятие не останавливалось, 

к 𝑖𝑡𝑒𝑟 не превосходит 𝒶, то добавить ре-

шение в таблицу на шаге 5B. Перейти к 

шагу 4B с текущим решением. 

Если отношение количества случа-

ев, когда предприятие не останавливалось, 

к 𝑖𝑡𝑒𝑟 превосходит 𝒶, то продолжаем ис-

кать допустимое решение (шаг 2В) – про-

должить процесс ветвления. 

Шаг 4B: Полученное решение раз-

множить на 𝕞1 + 𝕞2 ∗ ∑ �̂�𝑖𝑟𝑚𝑖𝑟𝑚  струк-

турно одинаковых решений. Случайно из-

менить каждое из 𝕞1 + 𝕞2 ∗ ∑ �̂�𝑖𝑟𝑚𝑖𝑟𝑚   

решений следующим образом: изменить в 

любой день ребро (взять в этот день боль-

шую по стоимости заявку). Удалить остат-

ки, идущие после этого дня, от прошлого 

решения. Использовать Алгоритм 𝐴 для 

поиска допустимого решения или пере-

брать 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 комбинаций решений. Перей-

ти к шагу 5B. 

Шаг 5B: Дождаться выполнения 

всех остальных операций из Алгоритма 𝐵. 

Сформировать матрицу (𝑁, ∑ 𝑇𝐶𝑚𝑁𝑚 , 

∑ 𝑣𝑖𝑟𝑚𝑖𝑟𝑚 , 𝑃𝑁(устойчивости)1, {𝑦𝑖𝑟𝑚}𝑁), 

𝑃𝑁(устойчивости)2, {𝑦𝑖𝑟𝑚}𝑁), где 𝑁 – но-

мер решения, ∑ 𝑇𝐶𝑚𝑁𝑚  – суммарные из-

держки на закупку сырья в решении 𝑁, 
∑ 𝑣𝑖𝑟𝑚𝑖𝑟𝑚  – суммарный объем закупленно-

го сырья, 𝑃𝑁(устойчивости) – вероят-

ность устойчивости решения 𝑁, {𝑦𝑖𝑟𝑚}𝑁 – 

набор заявок в решении 𝑁. Добавить в 

матрицу в качестве строк решения из мно-

жества {�̃�}. Перейти к шагу 6B. 

Шаг 6B: Сортировка матрицы по 

значениям в столбце ∑ 𝑇𝐶𝑚𝑁𝑚  по убыванию. 

В случае если попадутся одинако-

вые значения ∑ 𝑇𝐶𝑚𝑁𝑚 , сортировать эти 

элементы по столбцу 𝑃𝑁(устойчивости) 

по убыванию. Перейти к шагу 7B. 

Шаг 7B: Формируем вектор отно-

сительных встреч: записываем в матрицу 

𝑀 строки с допустимыми решениями из 

шага 6B. Сравниваем 𝑇𝐶 и ∑ 𝑇𝐶𝑚1𝑚  перво-

го решения из таблицы. 

Если выполняется условие 

 𝑇𝐶(1 + �̇�) < ∑ 𝑇𝐶𝑚1𝑚 , перейти к шагу 8B. 

Если выполняется условие 

𝑇𝐶(1 − �̇�) > ∑ 𝑇𝐶𝑚1𝑚 , полагаем 

𝑇𝐶 = ∑ 𝑇𝐶𝑚1𝑚  и обновляем {�̃�} текущим 

решением, отправляем решение на шаг 4B. 

Если значение ∑ 𝑇𝐶𝑚1𝑚  попадает в 

диапазон 𝑇𝐶(1 ± �̇�), дополнить {�̃�} теку- 

щим решением, перейти к шагу 8B. 

Шаг 8B: Дождаться выполнения 

всех остальных операций. Рассчитать зна-

чения элементов трехмерного массива �̃�, 

где �̃�𝑖𝑟𝑚 = {
∑ {𝑦𝑖𝑟𝑚}𝑁𝑁

𝑁𝑚𝑎𝑥
}. Выделим ядро 

�̂�𝑖𝑟𝑚 = {�̃�𝑖𝑟𝑚 , если �̃�𝑖𝑟𝑚 = 1
0, иначе

. Рассчитаем 

значение элементов псевдоядра 

 �̇�𝑖𝑟𝑚 ==== {1, если �̃�𝑖𝑟𝑚 ≥ 𝑘
0, иначе

. 

Если 𝑘 + 𝑠
1000⁄ > 1, перейти к ша-

гу 11B. 

                                                
1 Оценкой вероятности устойчивости решения 𝑁 будем 

считать отношение количества остановок к количеству 

подходов. 
2 Оценкой вероятности устойчивости решения 𝑁 будем 
считать отношение количества остановок к количеству 

подходов. 
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Если ∑ {�̇�𝑖𝑟𝑚}𝑖𝑟𝑚 = 0 ⟹ 𝑘 = 𝑘
2⁄ , 

перейти заново к шагу 8B. 

Если ∑ {�̇�𝑖𝑟𝑚}𝑖𝑟𝑚 ≠ 0 ⟹ 𝑘 = �̇�, пе-

рейти к шагу 9B. 

Шаг 9B: 𝑠 = 𝑠 + 1. Прогнать {�̇�𝑖𝑟𝑚} 

𝑖𝑡𝑒𝑟 раз. Производство останавливалось 

более 𝒶% раз? 

Если да, перейти к шагу 2B. 

Если нет, то сравнить значения 𝑇𝐶 и 

суммарных издержек ∑ 𝑇𝐶𝑚𝑚  для реше-

ния, полученного на шаге 8В: 

если выполняется условие 

𝑇𝐶(1+�̇�) < ∑ 𝑇𝐶𝑚𝑚 , то отправить решение 

к шагу 3B; 

если выполняется условие 

𝑇𝐶(1−�̇�) > ∑ 𝑇𝐶𝑚𝑚 , то перезаписать 

𝑇𝐶 = ∑ 𝑇𝐶𝑚𝑚  и обновить {�̃�} текущим ре-

шением, перейти к шагу 10B. 

Если значение попадает в интервал 

𝑇𝐶(1 ± �̇�), то дописать текущее решение 

в {�̃�}, если оно структурно не совпадает 

с другими решениями этого множества. 

Перейти к шагу 10B. 

Шаг 10B: 

Если значение 𝑇𝐶 после попадания 

на этот шаг не менялось 𝜃 раз подряд, то 

выйти из алгоритма и решением (решени-

ями) является массив {�̃�}. 

Если менялось, то перейти к шагу 5B. 

Шаг 11B: выйти из алгоритма, 

и массив {�̃�} есть решение (решения)
1
 задачи. 

Конец алгоритма. 

Далее представлены результаты ка-

либровки модели и анализ эффективности 

работы авторского алгоритма. 

Калибровка параметров модели 

и анализ результатов работы алгоритма 

ададим входные значения. 

Часть из них приведена в 

табл. 1. Алгоритму предстоит 

работать с опубликованными данными 

биржи. Рассмотрим три разных периода 

𝑀: с 1 февраля по 31 июня 2017 г. (150 

дней), с 1 февраля 2017 г. по 1 февраля 

2018 г. (365 дней), с 1 февраля 2017 г. по 

15 мая 2019 г. (≈ 800 дней). За весь вре-

менной интервал в торгах участвовали Ир-

                                                
1 Данный алгоритм не исключает возможности полу-

чения сразу нескольких эффективных решений. 

кутская область (𝑟 = 1), Республика Уд-

муртия (𝑟 = 2), Московская область (𝑟 = 3) 

и Пермский край (𝑟 = 4). За рассматривае-

мые периоды было 212, 759, 1665 заявок 

соответственно. В качестве скользящего 

периода планирования 𝑀 был взят времен-

ной интервал в 1 месяц. Производство рас-

положено в г. Спасск-Дальний, Примор-

ский край, Россия.  

 

Таблица 1. Входные данные для решения 

тестовой задачи по формированию 

устойчивых цепочек поставок сырья 
 

Table 1. Input data for a test supply chain 

management problem 
№ Параметры* Значение 

1 𝑢𝑚𝑎𝑥, м3 7500 

2 𝑢𝑚𝑖𝑛 , м3 100 

3 �̃�, м3 183 

4 𝐿𝑟, км [3242, 7232, 8200, 7892] 

5 �̇�, месяц 𝑀 

6 𝜉, км ~𝑁(1050, 2502)** 

7 𝕜, день 4 

8 𝑢0, м3 6500 

9 �̇�, % 5 

10 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠̇ , ед. 1024 

11 �̇� 0,8 

12 𝑖𝑡𝑒𝑟̇ , ед. 100 

13 �̇�, % 5 

14 𝕞1̇  5 

15 𝕞2̇  10 

16 �̇�, ед. 3 

* Параметры (1–4) задаются предприятием, 

(5–16) – авторами. 

** 1050 км – математическое ожидание, 

2502 км – дисперсия. 
 

Считаем, что на начало работы ал-

горитма поток �̇�𝑖𝑟 представляет собой 2 

заявки суммарным объемом 143 м
3
, сле-

дующие из Иркутской области. Кроме то-

го, отметим, что бюджет предприятия не 

ограничен. 

Поясним пункт 5 табл. 1. Алгоритм 

будет работать из расчета на два месяца 

планирования, но лишь первый месяц бу-

дет записан в вектор решения. Каждый ме-

сяц алгоритм будет запускаться заново со 

сдвигом на один месяц для учета следую-

щих двух месяцев. Так планируется учи-

тывать тенденцию изменения наличия сы-

рья на бирже в каждый отдельный месяц. 

З 
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Максимальное время поиска реше-

ния составляет 3 ч. 
 

Оценка эффективности работы ав-

торского алгоритма (далее АА) проведена 

сравнением с методом ветвей и границ (да-

лее МВиГ) [1–3] и генетическим алгорит-

мом (далее ГА) [4; 5; 15]. Были выбраны 4 

разных процессора (табл. 2). Оперативная 

память компьютера 16 Гб. Для реализации 

процесса распараллеливания использовался 

аппарат MPI
1
, встроенный в Matlab.  

В табл. 2 приведены значения луч-

шего решения для каждого алгоритма. 

Для адекватности оценки эффективности 

работы АА и ГА каждый был запущен по 

25 раз для каждого значения горизонта 

планирования.

 

Таблица 2. Сравнение результатов работы алгоритмов* 
 

Table 2. Comparison of the algorithms’ results 

Критерий 

эффективности 

работы алгоритма 

Алгоритм 

Горизонт 

планирования, 

дней 

Процессоры и их характеристики 

(ядра – потоки, шт., частота – ГГц) 

AMD Ryzen 9 

3950X BOX 

(16 (32), 3.5) 

AMD Ryzen 7 

3700X BOX 

(8 (16), 3.2) 

AMD Ryzen 5 

3600 BOX 

(6 (12), 3.2) 

AMD Athlon 

240GE OEM 

(2 (4), 2.7) 

Значение целевой 

функции, млн руб. МВиГ 

150 1,45 1,61 2,22 3,01 

365 NaN** NaN NaN NaN 

800 NaN NaN NaN NaN 

АА 

150 1,62 2,11 2,32 3,53 

365 4,62 4,89 5,29 9,82 

800 9,81 11,21 15,72 18,49 

ГА 

150 2,1 2,31 2,56 3,67 

365 4,98 6,21 7,32 10,19 

 800 11,02 12,31 18,99 21,39 

Количество измене-
ний эффективного 

решения, раз 
МВиГ 

150 12 8 7 2 

365 NaN NaN NaN NaN 

800 NaN NaN NaN NaN 

АА 

150 13 12 10 2 

365 15 13 13 2 

800 17 18 17 2 

ГА 

150 6 19 2 1 

365 18 12 19 2 

800 27 11 20 3 

Время работы алго-
ритма до срабатыва-

ния критерия оста-

новки, мин 

МВиГ 

150 180 180 180 180 

365 180 180 180 180 

800 180 180 180 180 

АА 

150 128,21 151,98 179,12 180 

365 178,32 180 180 180 

800 180 180 180 180 

ГА 

150 180 180 180 180 

365 180 180 180 180 

800 180 180 180 180 

* В таблице округление некоторых значений проводится до второго знака после запятой; ** NaN – нет 

значения. 

Сост.1по источнику: AMD Ryazon. Processors. URL: https://www.amd.com/ru/ryzen (дата обращения: 

01.02.2020). 

 

                                                
1 mpiSettings. Documentation. MathWorks. URL: https://www.mathworks.com/help/parallel-computing/mpisettings.html (дата 

обращения: 01.02.2020). 

https://www.amd.com/ru/ryzen
https://www.mathworks.com/help/parallel-computing/mpisettings.html
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Элементы табл. 2 и рис. 1–3 отра-

жают показатели найденного лучшего ре-

шения из 25 реализаций алгоритма с оди-

наковыми начальными данными. При реа-

лизации МВиГ было получено решение 

для горизонта планирования в 150 дней. 

Однако на бóльших горизонтах планиро-

вания этот алгоритм показал себя сла-

боэффективным, в то время как АА и ГА 

показали себя лучше, и в процессе их ра-

боты удалось отыскать эффективные ре-

шения. 

Рассмотрим количество изменений 

вектора закупок при нахождении эффек-

тивного решения. АА показал себя с луч-

шей стороны относительно МВиГ, потому 

что в процессе работы алгоритма удалось 

отыскать больше допустимых решений, а 

последнее означает, что на более сложных 

задачах в процессе его работы можно пе-

ребрать больше промежуточных решений, 

что скажется на качестве конечного эф-

фективного решения. При рассмотрении 

результатов работы пары алгоритмов ГА и 

АА в разрезе любого горизонта планиро-

вания стоит отметить, что ГА является бо-

лее нестабильным по количеству измене-

ний вектора закупок в зависимости от типа 

процессора и горизонта планирования. 

Рассмотрим время работы алгорит-

мов. Из всех трех алгоритмов лишь АА 

выходил из цикла раньше. Более того, ре-

зультаты его работы были лучше, чем у 

ГА, однако хуже, чем у МВиГ. Последнее 

объясняется тем, что МВиГ – это алго-

ритм, который сходится к оптимальному 

решению [11]
1
, в то время как у ГА [1–3] и 

АА нет таких гарантий. 

 

 
 

Рис.
1
1.1.                    Рис. 1.2 

 

Рис. 1.3.      Рис. 1.4 

Рис. 1. Визуализация поведения накопленных издержек для горизонта планирования 

в 150 дней 
 

Fig. 1. Visualization of accumulated costs behavior for a 150-day planning horizon 

                                                
1 Рогулин Р.С. Модель оптимизации плана закупок сырья из регионов России лесоперерабатывающим комплексом // 

Бизнес-информатика. 2020. № 4. (В печати). 



398 

Р.С. Рогулин, Л.С. Мазелис 

 

 

 

 
 

Рис. 2.1.      Рис. 2.2 
 

 
Рис. 2.3.      Рис. 2.4 

Рис. 2. Визуализация поведения накопленных издержек для горизонта планирования 

в 365 дней 
 

Fig. 2. Visualization of accumulated costs behavior for a 365-day planning horizon 

 

 
 

Рис. 3.1.      Рис. 3.2 
 

 
Рис. 3.3.      Рис. 3.4 

Рис. 3. Визуализация поведения накопленных издержек для горизонта планирования 

в 800 дней 
 

Fig. 3. Visualization of accumulated costs behavior for an 800-day planning horizon 
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На рис. 1–3 изображена динамика 

величины издержек для разных алгорит-

мов, горизонтов планирования и процессо-

ров. Для определенности будем вести ну-

мерацию подрисунков с верхнего левого 

угла, слева направо последовательно. 

На рис. 1 видно, что в краткосроч-

ной перспективе планирования (150 дней), 

как и было отмечено ранее, по конечному 

значению целевой функции лидирует 

МВиГ, при этом на рис. 1.4 есть промежу-

ток, когда АА находит решение с меньшим 

значением издержек. Меньшее значение 

издержек на интервале достигается лишь в 

краткосрочной перспективе в то время, как 

в долгосрочном периоде МВиГ показывает 

меньшее значение конечных издержек. 

Исходя из рис. 1.2 можно сделать 

вывод, что ГА и АА ведут себя примерно 

одинаково. Это связано с тем, что эти два 

алгоритма плохо себя показывают на не-

больших выборках, так как АА основан на 

скрещивании ГА и МВиГ, а, в свою оче-

редь, ГА, как известно, не является эффек-

тивным на такой размерности выборок [1–

3]. Не исключено, что при увеличении 

числа входных параметров и/или периода 

планирования ГА и АА продемонстрируют 

лучшие результаты. 

Последнее предположение отчетли-

во отражается на рис. 2 и 3. На этих рисун-

ках видно, что МВиГ не показал видимых 

результатов в то время, как удалось отыс-

кать решение задачи с применением алго-

ритмов АА и ГА. На рис. 2.2 так же, как и 

на рис. 1.2, можно увидеть, что существует 

интервал, на котором ГА показывает себя 

лучше, однако в конечном итоге АА отыс-

кивает решение по стоимости ниже. 

По данным рис. 2 и 3 результаты 

работы АА лучше, чем ГА. 

Рассмотрим перспективы развития 

предложенной модели и алгоритма. 

Одной из главных проблем лесо-

промышленного производства является 

своевременность доставки сырья на склад. 

В противном случае покупатель имеет пра-

во отказаться от сырья и потребовать ком-

пенсацию
1
. Но такой сценарий не является 

однозначно приемлемым ни для продавца 

сырья, ни для покупателя. Последнему это 

невыгодно, потому что предприятие будет 

простаивать и придется искать сырье по 

более высокой цене в кратчайшие сроки в 

малой окрестности пункта производства. 

Поэтому желательно ввести функцию веро-

ятности отказа от заявки по факту невы-

полнения договора в части срока доставки и 

изменения качества сырья. 

Кроме того, предприятие не каждый 

день использует одинаковое количество 

сырья. Это связано с несколькими факто-

рами – структурой и объемами выпуска 

продукции каждого вида в динамике, ти-

пом используемого сырья и нормами ре-

сурсозатрат на каждый вид выпускаемой 

продукции. В совокупности эти факторы 

могут значительно влиять на необходимый 

суточный объем сырья, поэтому имеет 

смысл добавить в модель зависимости, свя-

занные с учетом выпуска различных видов 

продукции. 

Наряду с закупками сырья предпри-

ятия лесопромышленной отрасли в основ-

ном сами занимаются транспортировкой 

конечного вида продукции до покупателя. 

Поэтому желательно выстраивать модель, 

объединяющую три подпроцесса и позво-

ляющую комплексно находить оптималь-

ные планы закупки сырья, объемов выпус-

ка продукции и путей доставки ее до ко-

нечного потребителя. 

Следовательно, модернизация ал-

горитма возможна по следующим направ-

лениям: 

а)  в случае если удастся, исходя из 

практики транспортировки сырья, заме-

нить серию ограничений с пройденным 

расстоянием на общее время в пути, то по-

иск допустимого решения (Алгоритм 𝐴) 

можно заменить на задачу линейного про-

граммирования, что, несомненно, позволит 

уменьшить время поиска эффективного / 

оптимального решения; 

                                                
1 Этот фактор связан с падающей ликвидностью (каче-

ством) сырья между моментами вырубки и поступле-

ния на склад, т. е. в процессе доставки. 
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б)  доказать выпуклость допустимого 

множества решений, что даст возможность 

подобрать точный алгоритм поиска опти-

мального решения в некоторой окрестности. 

Отметим, что авторский алгоритм 

имеет достаточно широкое применение, так 

как с его использованием можно решать 

различные стохастические SCM и нестоха-

стические модификации данного класса за-

дач большой размерности. 

Заключение 

адача формирования устойчи-

вых цепочек поставок сырья 

является базовой проблемой 

для любого предприятия. Отсутствие еди-

ного подхода к решению такого рода задач 

открывает широкие возможности по по-

строению алгоритмов и моделей. В работе 

предложен базовый алгоритм, позволяю-

щий находить эффективное решение неко-

торого класса задач стохастического нели-

нейного программирования. Алгоритм от-

носится к классу эвристических и на от-

дельных шагах использует метод ветвей и 

границ и генетический алгоритм. Тестиро-

вание алгоритма показало хорошую ре-

зультативность его работы на больших 

выборках с точки зрения затрачиваемого 

времени с использованием относительно 

немощных процессоров, например AMD 

Ryzen 5 3600 BOX и AMD Athlon 240GE 

OEM. На четырех видах процессоров, 

включая и более производительные (AMD 

Ryzen 9 3950X BOX и AMD Ryzen 7 3700X 

BOX), для различных вариантов модели 

функционирования поставок технологиче-

ского сырья для промышленного предпри-

ятия проведено сравнение алгоритма с от-

дельным применением генетического ал-

горитма и метода ветвей и границ. Алго-

ритм является более устойчивым с точки 

зрения неопределенности входных пара-

метров по сравнению с генетическим и в 

отличие от метода ветвей и границ позво-

ляет успешно находить эффективные ре-

шения моделей со значительно большим 

количеством переменных. Универсаль-

ность алгоритма для рассматриваемого 

класса задач позволяет при необходимой 

модификации расширить возможность его 

применения к большему количеству веро-

ятностных параметров, описывающих не-

определенности процесса поставок сырья. 

Разработанный алгоритм использу-

ется при моделировании процесса по фор-

мированию устойчивых цепочек поставок 

сырья на производственные предприятия с 

учетом неопределенности. Модель пред-

ставляет собой задачу смешанно-целочис- 

ленного нелинейного программирования, 

целевой функцией которой является вели-

чина суммарных затрат на закупку сырья на 

товарно-сырьевой бирже на заданном гори-

зонте планирования. Решением модели яв-

ляется план закупок сырья, обеспечиваю-

щего технологические потребности лесопе-

рерабатывающего предприятия. Неопреде-

ленности и риски, связанные с отклонения-

ми от договорного времени поставки, мо-

делируются представлением некоторых 

параметров в виде случайных величин. 

Оптимизация проводится по бинарным пе-

ременным, характеризующим включен-

ность той или иной заявки в план закупок. 

Апробация работы алгоритма и примене-

ние модели проведены на одном из круп-

ных лесоперерабатывающих предприятий 

Приморского края. 

Рассмотрены возможности по мо-

дификации математической модели и раз-

работанного алгоритма. Отмечено, что ес-

ли преобразовать алгоритм так, чтобы бы-

ли гарантии его сходимости, то алгоритм 

станет более эффективным. В качестве од-

ной из главных характерных черт лесо-

промышленной отрасли является вероят-

ность отказа от сырья, если оно слишком 

долго находится в пути. Отмечено, что 

представленную модель можно модифи-

цировать для учета этого важного для от-

расли риска. Кроме того, имеет смысл до-

бавить в модель форму учета норм затрат 

сырья на производство каждой единицы 

продукции, что скажется на ежедневных 

потребляемых объемах сырья на предпри-

ятии и тем самым изменит структуру век-

тора закупок сырья на каждый день. Также 

имеет значение добавление в модель ана-

лога транспортной задачи по доставке ко-

нечной продукции до потребителя, что 

существенно расширяет границы ее при-

менения.

З 
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 По сравнению с мировыми трендами в российских стратегических документах «структурно и качественно 

новое состояние энергетики» не имеет за собой точного определения и показателей, а также содержит ряд 

противоречий, в то время как отчетные показатели и технологические достижения в энергетической отрасли носят 
несистемный характер. В связи с этим целью данного исследования является спецификация условия и показателей 

позитивного исхода реструктуризации для энергетической отрасли РФ, а также их сравнение со странами – лидерами 
производства электроэнергии для определения тенденций и стратегических приоритетов энергетического перехода, 

основанного на широком использовании возобновляемых источников энергии и вытеснении ископаемых видов 
топлива. Методологическую основу исследования составил модифицированный с учетом отраслевых особенностей и 

методов оценки структурных сдвигов концептуальный подход О.С. Сухарева к оценке структурных изменений в 
национальной экономике. Информационная база исследования – данные Международного энергетического 

агентства. Для реализации методики исследования количественная оценка структурных изменений энергетического 
баланса РФ производилась на основе идентификации желаемого вектора развития (условия позитивного исхода 

реструктуризации) и применения существующих методов измерения структурных сдвигов, обеспечивающих 
сопоставимую оценку общего эффекта изменения структуры и ее элементов. Выполнена проверка условия 

позитивной трансформации структуры баланса энергоресурсов России. Посредством расчета коэффициентов 
структурных различий получены количественные оценки общего эффекта изменения структуры энергоресурсов. 

Проанализированы показатели структурных изменений по статьям энергетического баланса и использования энергии 
в США, странах ЕС, Китае и РФ. Для получения оценки существенности структурных изменений в энергетической 

отрасли РФ относительно мировых трендов проведен сравнительный анализ показателей изменения структуры 
российских энергоресурсов с аналогичными показателями для США, Европы и Китая. Оценка изменений структуры 

ресурсов тепло- и электроэнергии в России показала, что динамика долей невозобновляемых и альтернативных 

источников не соответствует условию позитивного исхода реструктуризации, где общий эффект изменения 
энергетического баланса за семнадцать лет сопоставим с изменениями, произошедшими в американском балансе за 

последние семь лет. При этом, несмотря на общее дестимулирующие воздействие ковидного кризиса на развитие 
энергетической отрасли, опыт развитых стран показывает, что сегодня происходит пересмотр приоритетов в 

стратегическом развитии мировой энергетики и формируются устойчивые предпосылки для внедрения и развития 
«зеленых» технологий. Следовательно, перспективными направлениями исследований являются прогнозирование 

динамики структуры энергетического баланса национальной экономики с учетом тенденций энергетического 
перехода, разработка механизмов и определение инструментов стимулирования использования альтернативных 

источников энергии, а также оценка эффективности их практического внедрения. 
Ключевые слова: структурные изменения, структурные сдвиги, реструктуризация, позитивный исход 

реструктуризации, энергетический баланс, энергетическая стратегия, энергоресурсы, показатели структурных 
изменений, коэффициенты структурных изменений, ковидный кризис. 
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 Unlike the global trends, the Russian strategic documents do not contain any precise definition and 

indicators for a “structurally and qualitatively new status of the energy sector” and also include a number of 
contradictions, while the reporting indicators and technological achievements are ad hoc. In this regard, this study 

specifies the conditions and the indicators for a positive outcome of the RF energy industry restructuring, as well 

as their comparison with the leading countries in electric energy generation to determine the trends and strategic 

priorities of the energy transition, which is based on a widespread use of renewable energy sources and the 

displacement of fossil fuels. Modified, industry and assessment method determined Sukharev’s conceptual 

approach to the structural changes in the national economy is used as the methodological basis for the research. 

Data from the International Energy Agency is the information database for the study. To implement the 

methodology of the study, structural changes in the RF energy balance were quantitatively assessed with regard to 

the identification of the required development vector (conditions for the positive restructuring outcome) and to the 

application of the existing measurement methods for the structural changes which provide a comparable 

assessment of the overall effect of changes in the structure and its elements. The conditions for a positive 
structural transformation of energy have been tested. The coefficients of structural differences were calculated to 

find the quantitative assessment of the overall effect from the changes in the energy resource structure. The 

indicators of the structural changes for the energy balance items and energy use in the USA, EU member-states, 

China, and the RF were analyzed. To assess the structural changes in the RF energy sector against the global 

trends, the indicators for the changes in the structure of the Russian energy resources were compared with the 

similar indicators for the US, Europe, and China. Assessment of changes in the structure of heat and electricity 

resources in Russia shows that the dynamics of the non-renewable and alternative sources shares does not meet 

the condition for a positive restructuring outcome, with the overall effect of the balance change over seventeen 

years being comparable with the changes in the American balance over the past seven years. Against the overall 

discouraging impact of the COVID crisis on the energy industry development, the experience of the developed 

countries shows that current priorities in the strategic development of the global energy industry are reviewed, 

and the sustainable prerequisites for the introduction and development of green technologies are being prepared. 
Hence, the potential areas of the study could cover forecasting of the dynamics in the structure of the national 

energy balance against the trends in the energy transition, the development of the mechanisms and tools to 

stimulate the alternative energy sources, as well as to assess the efficiency of their introduction.   

Keywords: structural changes, structural shifts, restructuring, positive outcome of restructuring, energy 

balance, energy strategy, energy resources, indicators of structural changes, structural differences coefficients, 

COVID crisis. 

 

   

Введение 

еблагоприятная экономиче-

ская ситуация, обусловив-

шая, в частности, сокраще-

ние спроса на энергоресурсы, приводит к 

смене приоритетов и направлений разви-

тия отраслей, в том числе энергетических. 

Кроме того, карантинные меры также по-

казали, насколько острыми являются эко-

логические проблемы в промышленных 

центрах
1
 [1], актуализировав вопросы 

структурных изменений в энергетике. 

                                                
1 Air pollution falls as UK goes into coronavirus lockdown. 

Evening Standard. URL: https://www.standard.co.uk/ 

news/uk/pollution-falling-uk-coronavirus-lockdown-

a4396051.html (дата обращения: 15.07.2020); Pollution 

made COVID-19 worse. Now, lockdowns are clearing the 

air. National Geographic. URL: https://www. nationalgeo-

graphic.com/science/2020/04/pollution-made-the-pandemic-
worse-but-lockdowns-clean-the-sky/ (дата обращения: 

15.08.2020). 

Н 
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Анализу структурных изменений 

посвящено множество исследований. Так, 

например, разработаны различные методи-

ческие подходы к выявлению и оценке 

структурных изменений, включающие ши-

рокий перечень индексов и количественных 

показателей, определяющих массу, ско-

рость, интенсивность структурного сдвига 

и т. д. На взгляд авторов, несмотря на то, 

что в современной научной литературе по-

нятие структурного изменения имеет раз-

личные трактовки, наблюдается «сближе-

ние» в ключевых аспектах определения 

структурных изменений
1
. Если ранее ак-

цент ставился на количественном измене-

нии пропорций [6, с. 7–8], то в дальнейшем 

неотъемлемым аспектом стали также каче-

ственные изменения взаимосвязей.  

Теоретики реиндустриализации в 

последние годы произвели существенную 

работу по сбору и систематизации показа-

телей структурных изменений, что положи-

ло начало формированию системы ключе-

вых показателей для анализа структурных 

изменений в экономике регионов [7]. При-

ведем обобщающее определение структур-

ных изменений: это «соотношение между 

элементами системы, которое приводит к 

ощутимому изменению качества их взаи-

модействия и меняет характер их взаимо-

связей» [8, с. 21; 9, с. 123; 10, с. 45]
2
. Дан-

ное определение согласуется с Энергетиче-

ской стратегией РФ до 2035 г.
3
 Так, соглас-

но комментарию Министерства энергетики 

РФ к новой Энергетической стратегии ее 

целью является «достижение структурно и 

качественно нового состояния энергетики, 

максимально содействующего динамично-

му социально-экономическо му развитию и 

                                                
1 Схожие определения можно проследить и в зарубеж-

ной литературе [2–4]. С подробным обзором суще-

ствующих подходов и определений понятия структур-

ного изменения, сдвига и трансформации можно озна-

комиться, например, в статье [5]. 
2 Отметим, что зарубежные ученые в трактовке струк-

турных изменений делают особый акцент на институ-

циональные и технологические инновации [11; 12]. 
3 Энергетическая стратегия России на период до 
2035 г.: распоряжение Правительства РФ от 9 июня 

2020 г. № 1523-р. URL: http://static.government.ru/media/ 

files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf (дата 

обращения: 06.08.2020). 

обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации»
4
.  

При этом в Энергетической страте-

гии не представлено ни одного целевого по-

казателя, характеризующего развитие воз-

обновляемых источников энергии (далее – 

ВИЭ). Некоторые из них представлены в 

направлениях государственной политики в 

сфере повышения энергоэффективности 

электроэнергетики на основе ВИЭ
5
, которые 

в России почти полностью сформированы 

гидроэнергетикой. При этом приложение с 

целевыми показателями ожидаемых объе-

мов производства электрической энергии 

на основе ВИЭ в новой редакции утратило 

силу. Несмотря на отмечающиеся в страте-

гии новые «низкоуглеродные» тренды, 

стратегия и ее сценарии строятся при до-

пущении сохранения ресурсно-сырьевого 

уклада мировой энергетики, в котором Рос-

сийская Федерация занимает уникальное 

место одного из крупнейших производите-

лей, потребителей и экспортеров всех видов 

углеродных энергетических ресурсов. Дан-

ное положение, на взгляд авторов, не со-

всем согласуется с отечественными анали-

тическими обзорами. В частности, Институт 

энергетических исследований РАН и Центр 

энергетики Московской школы управления 

«Сколково» отмечают, что мировая энерге-

тика находится на 4-м этапе энергетического 

перехода, состоящем в широком использо-

вании ВИЭ и вытеснении ископаемых видов 

топлива [13, с. 14–16]
6
. 

Более того, на основе предложений 

климатической конференции ООН COP-21 

106 из 162 принятых национальных планов 

делают особый акцент на ускоренном раз-

витии ВИЭ. 45 государств и 25 отдельных 

регионов (в частности, некоторые штаты 

США) планируют либо уже запустили 

                                                
4 Утверждена Энергетическая стратегия Российской 

Федерации до 2035 года. Министерство энергетики 

Российской Федерации. URL: https://minenergo.gov.ru/ 

node/18038 (дата обращения: 20.06.2020). 
5 На период до 2024 г. устанавливается целевой показа-

тель объема производства и потребления электриче-

ской энергии с ВИЭ (кроме гидроэлектростанций уста-
новленной мощностью более 25 МВт) на уровне 4,5 % 

(последняя редакция от 2015 г.). 
6 Подробнее об этапах и содержании энергетического 

перехода можно ознакомиться в указанном источнике. 

http://static.government.ru/media/%20files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf
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408 

В.В. Карпов, Р.И. Чупин, М.С. Харламова 

 

 

 

национальную систему торговли выброса-

ми СО2 и прочие «углеродные сборы». 

Уже имеются подтвержденные практикой 

позитивные изменения энергобалансов, 

обусловленные влиянием «углеродных 

сборов»
1
 [13, c. 18; 14]. В странах Азии, 

напротив, значение имеют, скорее, про-

блемы локального качества воздуха, осо-

бенно в промышленных центрах. Здесь 

существенную роль играет Китай, будучи 

крупнейшей по выбросам CO2 экономи-

кой
2
, которая в последние годы принимает 

серьезные меры по их сокращению. Глав-

ными приоритетами энергетической стра-

тегии Китая являются рост доли неископа-

емой энергии в общем потреблении пер-

вичной энергии до 20 % к 2030 г., увели-

чение установленной мощности возобнов-

ляемой энергии и закрытие части мощно-

стей по добыче угля, не удовлетворяющих 

техническим и экологическим требовани-

ям. В то же время в российских стратеги-

ческих документах целевые показатели по 

ВИЭ весьма размыты и противоречивы: 

отмечаются одновременно сохранение ре-

сурсно-сырьевого уклада с постепенным 

увеличением доли ВИЭ и необходимость 

ускоренного перехода (модернизационно-

го рывка), тогда как неразвитость институ-

тов замедляет технологические инновации 

[15]. В связи с этим необходимо для нача-

ла определить «желаемый» вектор разви-

тия энергетической отрасли России и его 

показатели. 

Обобщение имеющихся разработок 

в определении позитивного исхода ре-

структуризации с его интегральной коли-

чественной оценкой на основе показателей 

структурных изменений, а также балансо-

вым анализом изменения ключевых эле-

ментов структуры во временном и про-

странственном сопоставлении, по нашему 

мнению, позволит сформировать ком-

                                                
1 World Bank Group. 2019. State and trends of carbon pric-

ing 2019. Washington, DC: World Bank. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31755 

(дата обращения: 25.05.2020). 
2 CO2 Emissions by country 2020. World population re-

view. URL: https://worldpopulationreview.com/country-
rankings/co2-emissions-by-country (дата обращения: 

19.07.2020). 

плексную оценку структурных изменений 

в энергетической отрасли. Для этого необ-

ходимо специфицировать условие пози-

тивного исхода реструктуризации для дан-

ной отрасли экономики, произвести его 

интегральную количественную оценку на 

основе анализа показателей структурных 

изменений для обеспечения сопоставимой 

оценки общего эффекта изменения струк-

туры, а также элементов, сформировавших 

ее трансформацию. 

Спецификация условия позитив-

ного исхода реструктуризации для энер-

гетической отрасли и методы его коли-

чественной оценки 

твету на вопрос о приобре-

таемом качестве изменяю-

щейся системы посвящено 

множество работ О.С. Сухарева. По мне-

нию многих российских исследователей, 

при изучении процессов индустриализации 

необходимо сопоставлять фактические по-

следствия экономической политики с эта-

лонной моделью реструктуризации. Так, в 

концепции, предложенной О.С. Сухаре- 

вым, позитивный исход реструктуризации 

экономики предполагает условие струк-

турных изменений, при котором временная 

производная разности долей добывающего 

сектора (II) и перерабатывающей промыш-

ленности (I) принимает значение ниже ну-

ля для ресурсного типа экономики [16]. Ес-

ли разрыв, показанный на рис. 1, «сокраща-

ется, при том, что кривая II символизирует 

доминирование нежелательного сектора, а 

кривая I – желательного сектора, то это бу-

дет означать позитивный исход реструкту-

ризации системы, а к случаю несырьевого 

развития – индустриализацию»; «… по су-

ти, постановка задачи реструктуризации – 

это выбор стратегии движения» [16, с. 7–8]. 

Так, адаптированное условие для энергети-

ческого сектора будет выражаться в разно-

сти между производством энергии на осно-

ве ископаемых ресурсов и альтернативных 

(возобновляемых и более экологичных) и 

визуально может быть представлено сле-

дующим образом (см. рис. 1). 

О 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31755
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/co2-emissions-by-country
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/co2-emissions-by-country
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Рис. 1. Позитивный исход реструктуризации в энергетической отрасли* 

 

Fig. 1. Positive restructuring outcome in energy industry 
* dI – доля альтернативных и dII – доля ископаемых источников энергии в структуре энергоресурсов. 

Сост. по источнику [16, с. 6–10]. 

 

Выполнение условия позитивного 

исхода реструктуризации позволяет сфор-

мировать понимание желаемой траектории 

развития и проанализировать динамику ее 

достижения. Однако предложенная на ри-

сунке модель не может дать интегральную 

количественную оценку структурным из-

менениям для временных и пространствен-

ных (межстрановых и межрегиональных) 

сопоставлений, тогда как факт выполнения 

условия позитивного исхода реструктури-

зации не отвечает на вопросы о том, изме-

нение каких именно элементов структуры 

определили полученный результат. 

Таким образом, количественная 

оценка структурных изменений должна от-

талкиваться от понимания того, какой ис-

ход реструктуризации считать позитивным, 

или, в самом общем понимании, желаемого 

вектора развития. Для комплексной оценки 

и анализа показателей структурных изме-

нений представляется необходимым: во-

первых, проверить условие позитивного 

исхода рестуктуризации за счет сравнения 

динамики долей невозобновляемых и аль-

тернативных источников; во-вторых, оце-

нить общий эффект изменения структуры, 

что позволяют сделать коэффициенты 

структурных различий; в-третьих, рассмот-

реть основные показатели изменения уров-

ня ряда, что позволит оценить прирост ве-

личины каждого из элементов во времени и 

затем показатели структурных изменений, 

которые определяют изменение доли каж-

дого элемента в структуре. Реализация обо-

значенных этапов производится на основе 

как общеизвестных балансовых методов и 

показателей, характеризующих абсолютные 

и относительные изменения рядов, так и 

специальных показателей структурных раз-

личий, на которых следует остановиться 

подробнее.  

Количественно оценить структурные 

изменения позволяют специальные показа-

тели (характеризуют изменение доли опре-

деленного элемента в структуре) и коэффи-

циенты (характеризуют общий накоплен-

ный эффект изменения структуры в целом), 

которые строятся на отношениях частей к 

целому и соотношениях между частями. В 

данном подходе оценкой структурного из-

менения считается величина, определяю-

щая различия структуры совокупности в 

разные моменты. Кроме того, используются 

показатели темпа прироста (индекс струк-

турного сдвига), цепного и базисного темпа 

роста (относительный показатель структур-

ного сдвига) [17] или среднего темпа роста 

(скорость структурных сдвигов) [18], рас-

считанные для долей, а также коэффициен-

ты, основанные на сравнении структур как 

векторов (коэффициент косинуса) [19]. Та-

ким образом, структурные изменения озна-

чают различные соотношения между эле-

ментами целого, которые определяют но-

вые качественные свойства совокупности. 
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Имеется множество научных работ, вы-

званных в том числе возросшим интересом 

к проблеме реструктуризации экономики, 

которые систематизировали и расширили 

перечень данных показателей. Подробно 

ознакомиться с содержанием и формулами 

расчета можно, например, в работах [17–

22]. Здесь акцентируем внимание лишь на 

некоторых критических замечаниях. 

Так, несмотря на широкий перечень 

показателей, они часто похожи или разли-

чаются лишь названием. К примеру, ин-

тенсивность структурного сдвига [18] сов-

падает с линейным коэффициентом отно-

сительных структурных сдвигов [17], ко-

торый в s раз больше линейного коэффи-

циента абсолютных структурных сдвигов. 

Последний, в свою очередь, при наличии 

структуры из двух элементов, в точности 

равен индексу различий [19, с. 66], в то 

время как масса структурного сдвига в 

различных источниках либо в точности 

равна индексу различий [20], либо рассчи-

тывается для каждого слагаемого индекса 

различий отдельно [23]. Интегральные ко-

эффициенты также имеют свои недостат-

ки, связанные с отсутствием ограничения 

«сверху», а следовательно, трудностями 

интерпретации, как, например, квадратич-

ный коэффициент относительных струк-

турных сдвигов, который, кроме того, за-

висит от величины минимальной доли в 

структуре и несимметричен. Данных недо-

статков не лишены и современные моди-

фикации коэффициентов. Например, мо-

дифицированный коэффициент Перстене-

вой [21], где перестановка местами значе-

ний долей в период t и t+1 приводит к раз-

личным значениям коэффициента. Пред-

ложенная модификация также похожа на 

известный коэффициент Салаи, который 

не умножается на 1/d0, как предыдущий 

коэффициент, т. е. не изменяется при пере-

становках, а зависит от числа разбиений 

1/s. Несимметричность также нивелирует-

ся, например, в коэффициенте структур-

ных сдвигов Гатева [21], который предло-

жил нормировать квадратический коэффи-

циент. Существует множество других ко-

эффициентов, лишенных указанных недо-

статков, однако они показывают схожие 

результаты, в связи с чем коэффициент Га-

тева был выбран в качестве репрезентатив-

ного для целей настоящего исследования. 

Дополнительным критерием отбора являет-

ся еще и сама изучаемая структура энерге-

тических ресурсов. Так, одни из них огра-

ничены в применении для структур с мно-

жеством элементов, особенно при наличии 

большого числа элементов с малой долей в 

структуре. Так, например, коэффициент 

Салаи, Перстеневой и прочие, использую-

щие в расчете сумму частных от деления 

различных соотношений долей, существен-

но завышают значение показателя за счет 

деления на малые числа и затем их сумми-

рования, тогда как показатели, построенные 

на частном от деления суммы соотношений 

долей, лишены данного недостатка. Отме-

тим, что коэффициент Гатева можно встре-

тить под другим названием – интегральный 

коэффициент структурных различий
1
, од-

нако в разных источниках под данным 

названием может иметься в виду и другой 

коэффициент [18, с. 192]. 

Таким образом, исходя из обозна-

ченных выше методологических предпосы-

лок далее будет произведена проверка 

условия позитивной трансформации струк-

туры и оценка изменения структуры энер-

гетических ресурсов России в целом, а так-

же сопоставление с аналогичными показа-

телями для США, Европы и Китая. 

Оценка структурных изменений 

ресурсов энергобаланса России: межстра-

новые сравнения 

озитивный исход реструк-

туризации характеризуется 

сокращением разности до-

лей невозобновляемых и альтернативных 

ресурсов в структуре энергетического ба-

ланса страны. Таким образом, в принятых 

ранее обозначениях через d2 обозначена 

доля невозобновляемых ресурсов в энерге-

                                                
1 Для интегрального коэффициента структурных раз-

личий авторами также приводится шкала, однако ин-

тервалы по ней представляются завышенными, что 

служит аргументом против расчета коэффициента, его 

сравнения со шкалой и построения выводов на этой 

основе. См. Зарова Е.В., Чудилин Г.А. Региональная 
статистика: учебник. М.: Финансы и статистика, 2006. 

C. 68–75. 
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тическом балансе – угольных, нефтяных, 

ядерных и природного газа. Также отдельно 

представлена доля невозобновляемых ис-

точников без учета природного газа – d2*. 

Через d1 обозначена доля альтернативных 

источников и мусора в энергетическом ба-

лансе – солнечная, ветровая, геотермальная, 

гидроэнергетика, биотопливо, отходы и 

прочие ресурсы. Переменная X представля-

ет собой разность долей d2 и d1, а через dX 

обозначено изменение X, т. е. прирост раз-

ности долей невозобновляемых и возобнов-

ляемых источников, который, согласно 

условиям позитивного исхода реструктури-

зации, должен принимать отрицательные 

значения: dX=(d2–d1)t – (d2–d1)t–1. 

На рис. 2 представлена динамика 

расшифрованных выше долей невозобнов-

ляемых (d2) и альтернативных (d1) источ-

ников в структуре энергетического баланса 

России по электроэнергии и теплоэнергии. 

За рассматриваемый период динамика до-

лей невозобновляемых и альтернативных 

источников в ресурсах электроэнергии 

имеют форму, приближенную к прямой 

линии. Схождения или расхождения, кото-

рые позволяют охарактеризовать исход 

реструктуризации, по рисунку не наблю-

даются. Доля невозобновляемых источни-

ков возросла с 80 % в 2000 г. до 82 % в 

2017 г., тогда как альтернативных – сокра-

тилась с 18,9 % до 17,3 %. До 2015 г. dX 

лежало в положительной области, что 

означает, что d2 и d1 расходились, однако 

в 2017 г. наметилась позитивная тенденция 

в виде сокращения превышения доли не-

возобновляемых источников над альтерна-

тивными на 2,3 %. 

 

 
Электроэнергия     Теплоэнергия 

 

Рис. 2. Динамика доли невозобновляемых (d2) и альтернативных (d1) ресурсов 

в структуре энергетического баланса России* 
 

Fig. 2. Dynamics of the non-renewable (d2) and alternative (d1) resources shares 

in the structure of Russia energy balance 
* Рассчитано по источнику: International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/ data-

tables?country=RUSSIA&energy=Balances&year=2017 (дата обращения: 20.01.2020).

Ресурсы теплоэнергии показывают 

более позитивную динамику: доля невоз-

обновляемых источников в структуре ре-

сурсов сократилась с 98,3 % в 2000 г. 

до 90,6 % в 2017 г. В это время доля аль-

тернативных источников возросла с 1,7 % 

в 2000 г. до 9,4 % в 2017 г., что обусловило 

нахождение кривой dX преимущественно в 

отрицательной области, что соответствует 

условию позитивной реструктуризации. 

Без учета природного газа (d2*) соответ-

ствие данному условию выполняется в бо-

лее строгом и наглядном виде. 

По аналогии с проведенным анали-

зом на рис. 3 представлена динамика долей 

невозобновляемых и альтернативных ре-

2000 2005 2010 2015 2017

d2 80,06 80,50 82,83 83,22 82,07

d1 18,95 18,44 16,41 16,17 17,35

d2* 38,29 34,89 33,06 33,90 34,95

dX 0,94 4,36 0,63 -2,33
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сурсов в структуре энергетического баланса 

США. Здесь в первую очередь стоит отме-

тить нисходящие кривые dX как по элек-

троэнергии, так и по теплоэнергии, что 

означает постоянное сокращение превыше-

ния доли невозобновляемых источников 

над альтернативными. Сходящаяся дина-

мика наблюдается как по электроэнергии, 

так и по теплоэнергии после 2005 г. Также 

интересно отметить, что доля альтернатив-

ных источников электроэнергии в США и 

России сравнялась к 2017 г. на уровне 17 %. 

В России эта доля почти полностью сфор-

мирована за счет гидроисточников, однако 

в США этот уровень был достигнут с 9,1 % 

в 2000 г., тогда как в России почти не из-

менился. 

Условие позитивного исхода ре-

структуризации особенно заметно, если 

рассматривать d2* (без учета природного 

газа). По электроэнергии наблюдается уско- 

ренная сходимость кривых d2* и d1, тогда 

как по теплоэнергии данные кривые почти 

пересеклись, т. е. доли невозобновляемых 

источников без учета природного газа 

(12,9 %) и альтернативных источников 

(12,4 %) практически сравнялись. 

 

 
Электроэнергия     Теплоэнергия 

 

Рис. 3. Динамика доли невозобновляемых (d2) и альтернативных (d1) ресурсов 

в структуре энергетического баланса США* 
 

Fig. 3. Dynamics of the non-renewable (d2) and alternative (d1) resources shares 

in the structure of the USA energy balance 
* Рассчитано по источнику: International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/data-and-

statistics/data-tables?country=USA&energy=Balances&year=2017 (дата обращения: 20.01.2020). 

Аналогичный график по Европе (28 

стран) в наибольшей степени соответствует 

тому, что иллюстрирует позитивный исход 

реструктуризации в теории (рис. 4). За рас-

сматриваемый период доля невозобновляе-

мых источников в ресурсах электроэнергии 

сократилась с 78 % в 2000 г. до 61 % в 

2017 г. При этом доля альтернативных ис-

точников возросла с 14 до 28 %. По тепло-

энергии также наблюдаются существенные 

структурные изменения: доля невозобнов-

ляемых источников сократилась с 87 % в 

2000 г. до 66 % в 2017 г., тогда как альтер-

нативных – возросла с 13 до 34 % и превы-

сила долю невозобновляемых без учета 

природного газа на 3,5 %.  

На рис. 4 отражена сходимость кри-

вых d2 и d1, однако также можно отметить 

стагнацию этого процесса с 2015 г. Кривая 

dX как по электроэнергии, так и по тепло-

энергии находится в отрицательной плос-

кости, однако после 2015 г. происходит за-

медление темпов сокращения разрыва меж-

ду d2 и d1, что отразилось в перегибе кри-

вой dX, принявшей форму параболы. 

Похожий сходящийся график по ре-

сурсам электроэнергии можно увидеть и в 

Китае (рис. 5). Однако здесь исключение 

природного газа почти не меняет сформиро-

вавшегося тренда в отличие от других стран. 

Согласно рисунку 5 доля природного газа в 

ресурсах электроэнергии возросла с 1,3 % в 

2000 2005 2010 2015 2017

d2 89,73 89,63 88,14 84,52 81,12

d1 9,09 9,35 10,84 13,76 17,37

d2* 74,26 71,58 65,13 53,27 50,38

dX -0,36 -2,97 -6,55 -7,01
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2000 г. до 2,9 % в 2017 г. При этом, забегая 

вперед, можно сказать, что соответствующая 

условию позитивного исхода реструктуриза-

ции динамика достигнута за счет снижения 

доли угля с 77 % в 2000 г. до 67 % в 2017 г. и 

роста доли альтернативных источников с 

0,2 % в 2000 г. до 7,8 % в 2017 г. преимуще-

ственно за счет энергии солнца и ветра. 

Стоит подчеркнуть, что теплоэнергия в 

Китае почти на 100 % обеспечивается за счет 

ископаемых источников, и за 17-летнюю ре-

троспективу мало что изменилось в этой обла-

сти. В то же время некоторую позитивную ди-

намику можно проследить при исключении из 

d2 природного газа (d2*). За рассматриваемый 

период в Китае произошло замещение нефтя-

ных ресурсов теплоэнергии природным газом в 

соответствии с мировыми тенденциями. Доля 

нефтепродуктов в ресурсах теплоэнергии со-

кратилась с 10,2 % в 2000 г. до 3,3 % в 2017 г. 

Тогда как доля природного газа возросла с 

3,1 % в 2000 г. до 11 % в 2017 г. 

Электроэнергия     Теплоэнергия 
 

Рис. 4. Динамика доли невозобновляемых (d2) и альтернативных (d1) ресурсов 

в структуре энергетического баланса Европы* 
 

Fig. 4. Dynamics of the non-renewable (d2) and alternative (d1) resources shares 

in the structure of Europe energy balance 
* Рассчитано по источнику: International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/data-and-

statistics/data-tables?country=EU28&energy=Balances&year=2017 (дата обращения: 07.02.2020). 

 

Электроэнергия     Теплоэнергия 
 

Рис. 5. Динамика доли невозобновляемых (d2) и альтернативных (d1) ресурсов 

в структуре энергетического баланса Китая* 
 

Fig. 5. Dynamics of the non-renewable (d2) and alternative (d1) resources shares 

in the structure of China energy balance 
* Рассчитано авторами по источнику: International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/data-and-

statistics/data-tables?country=CHINAREG&energy=Balances&year=2017 (дата обращения: 07.02.2020).  
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Проверка выполнения условия по-

зитивного исхода реструктуризации на 

данном этапе исследования позволяет 

сформировать содержательное представ-

ление о произошедших изменениях. Одна-

ко соответствие условию и рассмотрение 

динамики показателей необходимо допол-

нить анализом коэффициента Гатева, ко-

торый позволяет охарактеризовать струк-

турные изменения удельных весов элемен-

тов совокупности. 

 

 
Рис. 6. Интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева (2017 г. к 2000 г.)* 

 

Fig. 6. Integral coefficient of Gatev structural shifts (2017 vs 2000) 
* Рассчитано по источнику: International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/data-and-

statistics/data-tables?country=WORLD&energy=Balances&year=2017 (дата обращения: 07.02.2020). 

 

Согласно рис. 6 за рассматриваемый 

период коэффициенты структурных сдви-

гов выступают индикаторами весьма низ-

ких изменений структуры энергоресурсов 

в России и Китае. Наибольшим изменени-

ям из рассматриваемых территорий под-

вергся баланс ресурсов электроэнергии 

США, для которого коэффициент Гатева 

находится на уровне 0,36 при максимально 

возможном значении, равном единице, что 

содержательно является индикатором пол-

ностью противоположной структуры энер-

гетического баланса. Значительные изме-

нения произошли в структуре энергоре-

сурсов в Европе (28 стран), где была пере-

строена треть структуры энергоресурсов.  

Реструктуризация баланса энерго- и 

теплоресурсов в России происходит крайне 

низкими темпами. Если сравнить структуру 

энергоресурсов почти за тридцать лет (рас-

считываем аналогичный коэффициент 

1990 г. к 2017 г.), то коэффициент составит 

0,18 и 0,16 по энерго- и теплоресурсам со-

ответственно, что существенно меньше 

аналогичных показателей Европы и США 

за рассматриваемый период. Кроме того, в 

США за последние семь рассматриваемых 

лет (2010 к 2017 г.) значение коэффициен-

та составило 0,22 и 0,17 по энерго- и теп-

лоресурсам соответственно, что превыша-

ет показатели изменения структуры рос-

сийского баланса за тридцать лет. При 

этом в Китае, где также отмечаются низкие 

коэффициенты структурных сдвигов, как 

видно из дальнейших расчетов (табл. 4), 

аналогичные показатели достигаются за 

счет наращивания ресурсов одновременно 

по множеству элементов структуры, пре-

обладающим источником по-прежнему 

остается уголь, однако также интенсивно 

развиваются возобновляемые источники. 

Вместе с тем проведенные расчеты 

не позволяют оценить структурные сдвиги 

в энергоресурсах России с точки зрения 

качественных изменений. Получив общую 

оценку структурных изменений, необхо-

димо рассмотреть, за счет каких элементов 

она была достигнута (табл. 1).  
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Таблица 1. Показатели структурных изменений по укрупненным статьям баланса 

энергоресурсов и использования энергии в России (2017 к 2000 г.)* 
 

Table 1. Indicators of structural changes in larger energy resource balance items and energy 

use in Russia (2017 vs 2000) 

Вид ресурса 

и направление 

использования 

Масса 

структурного 

сдвига, % 

Индекс 

структурного 

сдвига 

Относительный 

показатель 

сдвига 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

прироста, % 

Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- 

Уголь –3,95 –8,90 –0,20 –0,32 0,80 0,68 –1047 –795245 –0,60 –44,34 

Нефтепродукты –3,10 –5,33 –0,83 –0,62 0,17 0,38 –26115 –383293 –78,92 –69,13 

Природный газ 5,34 6,50 0,13 0,11 1,13 1,11 148288 –372600 40,04 –9,29 

Ядерная и гидро 2,06 0,05 0,06 0,20 1,06 1,20 94184 –212 31,81 –1,43 

Другие 0,05 7,69 0,18 4,48 1,18 5,48 1213 389699 46,69 349,61 

Импорт –0,41 0,00 –0,41 – 0,59 – –2385 0 –27,12 – 

Экспорт –1,03 0,00 –0,40 – 0,60 – 5843 0 –25,57 – 

Внутреннее 

потребление 
2,10 2,45 0,12 0,37 1,12 1,37 60245 52548 39,24 12,08 

Потери –1,90 2,39 –0,17 0,48 0,83 1,48 3620 69422 3,56 21,40 

Конечное по-

требление 
–1,16 –7,53 –0,02 –0,09 0,98 0,91 152359 –1283622 25,04 –22,41 

* Рассчитано по источнику: International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/data-and-

statistics/data-tables?country=RUSSIA&energy=Balances&year=2017 (дата обращения: 07.02.2020). 

Согласно показателю массы струк-

турного сдвига почти за 20 лет ни один из 

элементов в структуре ресурсов и исполь-

зования электроэнергии не изменился более 

чем на 5 % без учета знака (по структуре 

ресурсов изменение в среднем составило 

около 2,5 % без учета знака, а по структуре 

использования на 1,5 %). По теплоэнергии 

изменения более заметны: доля элементов в 

структуре ресурсов изменилась в среднем 

на 5,7 %, максимально на минус 8,9 % по 

углю, тогда как в структуре использования 

– в среднем на 4,1 % без учета знака. Так, в 

целом в структуре энергоресурсов можно 

отметить сокращение доли угля и нефте-

продуктов, рост доли ядерной и гидроэнер-

гии, а также прочих источников, доля кото-

рых, однако, остается на низком уровне. 

Анализируя основные показатели 

изменения уровня ряда, можно отметить 

существенное сокращение электроэнергии 

и теплоэнергии, получаемой за счет нефте-

продуктов на 78,9 % и 69,1 % соответ-

ственно, что является закономерным в свя-

зи с неэффективным использованием этого 

источника для данных целей; рост исполь-

зования для получения электроэнергии бо-

лее дешевого природного газа, а также со-

кращение теплоэнергии, получаемой за 

счет угля на 44,34 %. Наблюдается также 

существенный рост альтернативных источ-

ников энергии: на 46 % по электроэнергии 

и в 4,5 раза по теплоэнергии, однако в 

структуре ресурсов доля данного элемента 

выросла с 1,7 % до 9,4 %. При этом не 

представляется возможным определить, за 

счет каких именно источников получен 

данный прирост, так как из этих 9,4 % не 

специфицированы 7,3 % (обозначены как 

«другие ресурсы»). В это время в США ис-

пользование альтернативных источников 

по электроэнергии возросло в 4,7 раза, а по 

теплоэнергии – в 2 раза (табл. 2). 

Детализировав структуру альтерна-

тивных источников, можно увидеть, что 

энергия ветра в 2000 г. в США обеспечива-

ла 0,1 % ресурсов электроэнергии, тогда 

как в 2017 г. 5,9 %. Солнечная энергия в 

2000 г. обеспечивала 0,004 %, а в 2017 – 

1,6 %, доля энергии воды возросла с 6,8 % 

до 7,8 %. По соответствующим статьям в 

России энергия ветра в 2000 г. составляла 

0,0002 % ресурсов электроэнергии, тогда 

как в 2017 г. – 0,01 %, солнечные батареи в 

2000 г. обеспечивали 0 %, а в 2017 – 0,05 %, 

доля энергии воды сократилась на 1,7 %. 
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Таблица 2. Показатели структурных изменений по укрупненным статьям баланса 

энергоресурсов и использования энергии в США (2017 к 2000 г.)* 

Table 2. Indicators of structural changes in larger energy resource balance items and energy 

use in the USA (2017 vs 2000) 

Вид ресурса 

и направление 

использования 

Масса 

структурного 

сдвига, % 

Индекс 

структурного 

сдвига 

Относительный 

показатель 

сдвига 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

прироста, % 

Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- 

Уголь –21,56 –19,14 –0,42 –0,76 0,58 0,24 –808077 –54310 –37,95 –66,58 

Нефтепродукты –2,14 4,81 –0,74 2,31 0,26 3,31 –86070 24317 –72,64 360,41 

Природный газ 15,27 10,31 0,99 0,16 1,99 1,16 703413 127847 110,90 61,36 

Ядерная и гидро 0,47 0,00 0,02 – 1,02 – 86271 0 8,01 – 

Другие 7,64 4,02 3,38 0,48 4,38 1,48 338224 28696 364,89 105,82 

Импорт 0,32 0,00 0,27 – 1,27 – 17093 0 35,18 – 

Экспорт –0,14 0,00 –0,40 – 0,60 – 5307 0 –36,16 – 

Внутреннее 

потребление 
–0,45 16,84 –0,05 1,01 0,95 2,01 2519 96970 0,70 179,38 

Потери 0,02 –3,03 0,00 –0,20 1,00 0,80 14988 5326 6,54 10,97 

Конечное 

потребление 
0,68 –13,66 0,01 –0,20 1,01 0,80 238654 24255 6,82 10,97 

* Рассчитано по источнику: International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/data-and-

statistics/data-tables?country=USA&energy=Balances&year=2017 (дата обращения: 20.02.2020). 

В Европе темп прироста альтерна-

тивных источников за рассматриваемый 

период составил 837 % и 195,2 % по элек-

троэнергии и теплоэнергии соответствен-

но. В структуре ресурсов в 2000 г. альтер-

нативные источники обеспечивали 2,3 % и 

13,1 % по электроэнергии и теплоэнергии 

соответственно, тогда как в 2017 г. уже 

19,1 % и 34 % (разность приведенных до-

лей отражена в массе структурного сдвига 

(табл. 3), который составил 16,8 % и 

20,9 % по электроэнергии и теплоэнергии 

соответственно).

 

Таблица 3. Показатели структурных изменений по укрупненным статьям баланса 

энергоресурсов и использования энергии в Европе (28 стран, 2017 к 2000 г.)* 

Table 3. Indicators of structural changes in larger energy resource balance items and energy 

use in Europe (28 countries, 2017 vs 2000) 

Вид ресурса 

и направление 

использования 

Масса 

структурного 

сдвига, % 

Индекс 

структурного 

сдвига 

Относительный 

показатель 

сдвига 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

прироста, % 

Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- 

Уголь –10,05 –13,18 –0,34 –0,34 0,66 0,66 –258186 –212401 –26,68 –25,20 

Нефтепродукты –3,84 –7,42 –0,70 –0,65 0,30 0,35 –120636 –150461 –66,54 –60,54 

Природный газ 3,48 –0,29 0,24 –0,01 1,24 0,99 183752 103033 38,32 12,79 

Ядерная и гидро –8,82 0,04 –0,22 0,24 0,78 1,24 –170843 1328 –12,83 41,49 

Другие 16,85 20,90 7,40 1,60 8,40 2,60 629363 558857 836,96 195,16 

Импорт 2,38 0,00 0,30 – 1,30 – 118636 116 44,58 80,56 

Экспорт 2,80 0,00 0,38 –0,35 1,38 0,65 –131458 75 54,08 –26,50 

Внутреннее 

потребление 
–1,58 2,71 –0,17 0,49 0,83 1,49 –22390 83703 –7,22 69,74 

Потери –0,97 1,71 –0,15 0,24 0,85 1,24 –10794 63558 –4,97 41,39 

Конечное 

потребление 
–0,46 –1,85 –0,01 –0,02 0,99 0,98 271773 133760 10,76 7,05 

* Рассчитано по источнику: International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/data-and-

statistics/data-tables?country=EU28&energy=Balances&year=2017 (дата обращения: 20.02.2020). 
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Анализ структуры прочих ресурсов 

показывает, что в Европе с 2000 по 2017 гг. 

доля биотоплива возросла с 0,8 % до 4,4 % 

по электроэнергии и с 6,4 % до 19,8 % по 

теплоэнергии. Доля отходов в ресурсах 

электроэнергии увеличилась с 0,6 % до 

1,3 %, а теплоэнергии – с 4,5 % до 10,1 %. 

Энергия солнечных батарей составляла 

0,00003 %, тогда как в 2017 г. обеспечила 

3,1 % ресурсов электроэнергии. 

В контексте мировых трендов по со-

кращению использования энергии, получа-

емой из угля и нефтепродуктов, росту ис-

пользования природного газа и развитию 

альтернативных источников энергии особо 

интересен опыт Китая, экономика которого 

в последнее десятилетие развивалась уско-

ренными темпами, в результате чего страна 

стала мировым лидером в производстве и, 

соответственно, потреблении энергии 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Показатели структурных изменений по укрупненным статьям баланса 

энергоресурсов и использования энергии в Китае (2017 к 2000 г.)* 

Table 4. Indicators of structural changes in larger energy resource balance 

items and energy use in China (2017 vs 2000) 

Вид ресурса 

и направление 

использования 

Масса 

структурного 

сдвига, % 

Индекс 

структурного 

сдвига 

Относительный 

показатель 

сдвига 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

прироста, % 

Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- Электро- Тепло- 

Уголь –9,75 –1,15 –0,13 –0,01 0,87 0,99 3429258 2482414 317,73 197,69 

Нефтепродукты –3,24 –6,88 –0,95 –0,68 0,05 0,32 –37143 –3829 –78,33 –2,58 

Природный газ 1,65 7,95 1,28 2,59 2,28 3,59 178387 441152 990,32 981,73 

Ядерная и гидро 4,40 0,00 0,26 – 1,26 – 1198759 0 501,26 – 

Другие 7,53 0,08 33,18 0,09 34,18 1,09 515598 28144 16244,42 230,24 

Импорт –0,56 0,00 –0,66 – 0,34 – 7250 0 61,70 – 

Экспорт –0,48 0,00 –0,61 – 0,39 – –9752 0 88,18 – 

Внутреннее 
потребление 

–4,21 –13,69 –0,27 –0,53 0,73 0,47 541116 155020 248,65 41,22 

Потери –2,18 –0,11 –0,31 –0,09 0,69 0,91 223605 30555 228,82 173,41 

Конечное 
потребление 

2,90 6,31 0,04 0,09 1,04 1,09 4508194 2940452 420,19 275,41 

* Рассчитано по источнику: International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/data-and-

statistics/data-tables?country=CHINAREG&energy=Balances&year=2017 (дата обращения: 20.02.2020). 

По данным табл. 4 видно, что уско-

ренный рост экономики Китая легко обна-

руживает себя в ее энергетическом балан-

се: за рассматриваемый период потребле-

ние основного ресурса в производстве 

энергии – угля – возросло в 4,2 раза для 

электроэнергии и в 2,97 раза для тепло-

энергии. Таким образом, в 2017 г. произ-

водство электроэнергии по данному ресур-

су в 2,1 раза превысило российский, евро-

пейский и американский показатели вме-

сте взятые, а по теплоэнергии – в 1,8 раза. 

Уголь по-прежнему является основным 

источником энергии для экономики Китая 

(67,4 % ресурсов электроэнергии и 84,8 % 

ресурсов теплоэнергии), однако, несмотря 

на почти семикратное увеличение получа-

емых из него электричества и тепла, его 

доля в структуре энергоресурсов сократи-

лась за рассматриваемый период. В соот-

ветствии с показателем массы структурно-

го сдвига доля угля в ресурсах электро-

энергии сократилась на 9,8 %, а теплоэнер-

гии – на 1,2 %. 

В это время производимая за счет 

альтернативных источников электроэнер-

гия возросла в 163 раза. Относительно из-

менения структуры доля «других» источ-

ников в производстве электроэнергии воз-

росла на 7,5 %: доля биотоплива возросла 

с 0,2 % в 2000 г. до 1,2 % в 2017 г., доля 

отходов с 0 % до 0,2 %, тогда как в ресур-

сах теплоэнергии до 0,7 %, доля солнеч-

ных батарей с нуля до 2 %, ветра – 

с 0,04 % до 4,4 %. Кроме того, на 2 % воз-

росли доли ядерных и гидроисточников.  
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Заключение 

есмотря на достаточно кон-

сервативную позицию Меж-

дународного энергетическо-

го агентства, ее исполнительный директор 

Ф. Бироль призывает активно развивать 

«чистую» энергетику как основу мер борь-

бы с кризисом, вызванным коронавиру-

сом
1
. По его мнению, в текущих условиях, 

несмотря на эпидемиологическую ситуа-

цию и нестабильность на мировых рынках, 

сосредоточиться на этом не только необ-

ходимо, но и экономически выгодно. Сей-

час стоимость ключевых возобновляемых 

технологий, таких как солнечная энергия и 

энергия ветра, намного ниже, чем в преды-

дущие периоды, технологии более разви-

ты, а инвестиционные ресурсы дешевле на 

фоне общего снижения ставок. При этом 

требуется активная поддержка государств, 

которые могут сделать «чистую» энергию 

еще более привлекательной для частных 

инвесторов, предоставляя гарантии и кон-

тракты, минимизирующие финансовые 

риски в условиях высокой неопределенно-

сти, являясь при этом единственным сце-

нарием перехода к концепции «устойчиво-

го развития» как для развитых, так и для 

развивающихся стран [24; 25]. К лидерам в 

развитии ВИЭ присоединились Китай, 

Бразилия и Индия несмотря на то, что на 

территории последней находятся 22 из 30 

самых загрязненных городов мира, а но-

вость о том, что из-за улучшения качества 

воздуха вследствие введенного карантина 

жители штата Пенджаб впервые за 30 лет 

снова увидели Гималаи, стала сенсацией 

во всех мировых СМИ
2
. 

В то время как в Энергетической 

стратегии России по-прежнему имеется 

ряд противоречий, особую актуальность 

приобретает операционализация «желае-

                                                
1 Put clean energy at the heart of stimulus plans to counter 

the coronavirus crisis. International Energy Agency. URL: 

https://www.iea.org/commentaries/put-clean-energy-at-the-

heart-of-stimulus-plans-to-counter-the-coronavirus-crisis 

(дата обращения: 15.03.2020). 
2 The Himalayas are visible from India for the first time in 30 

years because of Covid-19 lockdown. Esquire. URL: 

https://www.esquireme.com/content/45334-the-himalayas-
are-visible-from-india-for-the-first-time-in-30-years-because-

of-covid-19-lockdown (дата обращения: 30.04.2020). 

мого» вектора развития энергетической 

отрасли России и показателей для оценки 

его достижения. В связи с этим на основе 

методики оценки структурных изменений 

О.C. Сухарева была произведена специфи-

кация условия позитивного исхода ре-

структуризации энергетической отрасли 

РФ как сокращения разности долей невоз-

обновляемых и альтернативных ресурсов в 

структуре энергетического баланса страны 

и проведен ее анализ в сравнении с дан-

ными США, Европы и Китая. На основе 

данных Международного энергетического 

агентства произведена количественная 

оценка общего эффекта изменения струк-

туры энергетического баланса анализиру-

емых стран, которая дополнена расчетом 

коэффициентов структурных различий. 

Совершенствование комплексной методи-

ки анализа структурных сдвигов в нацио-

нальной экономике за счет включения в 

анализ показателей и коэффициентов 

структурных изменений, а также уточне-

ние условия позитивного исхода позволи-

ли обеспечить применение методики 

О.С. Сухарева к исследованию структур-

ных изменений на отраслевом уровне. 

Количественная оценка показала, 

что реструктуризация баланса энерго- и 

теплоресурсов в России происходит 

крайне низкими темпами. Так, например, в 

США показатели изменения структуры за 

семь лет (2010 к 2017 г.) превышают ана-

логичные по российскому балансу за 

тридцать лет. При этом в Китае, где также 

отмечаются низкие коэффициенты струк-

турных сдвигов, несмотря на резкий при-

рост используемого угля в абсолютном 

выражении, в структуре ресурсов электро-

энергии Китая доля угля сократилась на 

10 %, тогда как доля других источников – 

ветра, солнца и пр. – в структуре возросла 

на 7,5 %, а темп роста показал увеличение 

в 163 раза. По данным S&P Global Platts 

сокращение потребления энергии в Китае 

даже на 1 % обеспечит снижение выбросов 

углекислого газа на 96 млн т, что соответ-

ствует ежегодным выбросам экономики 

Франции. Тем не менее даже в Китае со-

кращение генерируемой энергии в теку-

щий кризис производится преимуществен-

Н 

https://www.iea.org/commentaries/put-clean-energy-at-the-heart-of-stimulus-plans-to-counter-the-coronavirus-crisis
https://www.iea.org/commentaries/put-clean-energy-at-the-heart-of-stimulus-plans-to-counter-the-coronavirus-crisis
https://www.esquireme.com/content/45334-the-himalayas-are-visible-from-india-for-the-first-time-in-30-years-because-of-covid-19-lockdown
https://www.esquireme.com/content/45334-the-himalayas-are-visible-from-india-for-the-first-time-in-30-years-because-of-covid-19-lockdown
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но за счет ископаемых источников. В ян-

варе – феврале 2020 г. ветровая генерация 

осталась почти на прежнем уровне (минус 

0,2 %), тогда как солнечная возросла на 

12 % на фоне стремительного сокращения 

доли ископаемых источников. В марте до-

ли ядерной, ветровой и солнечной энергии 

в энергетическом балансе возросли на 6,9; 

18,1 и 8,6 % соответственно
1
.  

Таким образом, проведенный ана-

лиз показал, что в условиях российской 

действительности не сформировались тен-

денции ускоренного энергетического пе-

рехода, отсутствует четко определенный 

вектор увеличения доли возобновляемых 

источников и целевые показатели, долго-

срочные сценарии строятся из предпосы-

лок сохранения ресурсно-сырьевого укла-

да мировой экономики, тогда как развитые 

страны исходят из предпосылок устойчи-

вых преимуществ, которые связаны с 

внедрением зеленых технологий.  

На основе полученных результатов 

представляется перспективным построение 

прогнозной модели динамики структуры 

энергетического баланса России, разработ-

ка механизмов стимулирования использо-

вания альтернативных ресурсов и сокра-

щения невозобновляемых источников 

энергии, а также формирование предложе-

ний по актуализации целей Энергетиче-

ской стратегии России до 2035 г. с учетом 

кризиса 2020 г., обусловленного эпидеми-

ей коронавирусной инфекции. 
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 В условиях нестабильной экономической среды и развития цифровых технологий возрастает 

актуальность модернизации методов стратегического учета и анализа, направленных на оценку надежности 

банков и обеспечивающих их устойчивое развитие. В статье систематизированы современные инструменты 

стратегического учета деятельности банков, применяемые в разных странах для оценки эффективности 

банковской деятельности надзорными органами и потенциальными инвесторами, идентификации направлений 

развития и корректировки выбранной банками стратегии, получения объективной информации о 
кредитоспособности заемщиков. Целью статьи является обоснование перспектив развития методов 

стратегического учета в деятельности российских банков и разработка показателей, повышающих надежность 

оценок при принятии управленческих решений. В ходе исследования показано, что проблемы адаптации 

передовых зарубежных подходов в российскую практику банковской деятельности связаны с существенным 

различием бизнес-моделей кредитных организаций, отсутствием рейтингов оценки корпоративного управления 

и репутации банков, неразвитостью подходов к оценке кредитоспособности заемщиков с учетом их отраслевой 

принадлежности, отсутствием отчетной информации согласно Международным стандартам финансовой 

отчетности. Модернизация практики стратегического учета деятельности банков предполагает применение 

цифровых технологий как инструментов моделирования большого числа процессов и снижения количества 

рутинных операций, повышения точности расчетов, обработки и хранения больших баз данных, осуществления 

эффективного взаимодействия и обмена информацией. Комплексная рейтинговая оценка должна учитывать как 

финансовые показатели, так и информацию, характеризующую эффективность деятельности банка, его 
репутацию, состояние внешней среды и влияние экономической, политической ситуации, экологической и 

социальной составляющей на банковскую деятельность. Новизна исследования заключается в обосновании 

перспектив развития методов стратегического учета в банковском секторе и расширении системы показателей 

оценки финансового состояния и надежности банков, обеспечивающей повышение объективности выводов и 

предикативных оценок для принятия обоснованных управленческих и инвестиционных решений. Результаты 

исследования могут быть полезны инвесторам, органам банковского надзора, специалистам по банковскому 

делу, экспертам в области риск-менеджмента и ученым, заинтересованным в развитии инструментария 

стратегического учета в банках. Перспективы исследований связаны с необходимостью решения проблемы 

обеспечения достоверности и однородности информации, используемой при составлении рейтингов банков, а 

также с разработкой специализированных программ и приложений, позволяющих внешним пользователям 

проводить сравнительный анализ надежности банков, а менеджменту банка осуществлять мониторинг 
деятельности и корректировать стратегию развития.  

Ключевые слова: стратегический управленческий учет, методы стратегического управленческо-

го учета, оценка надежности банка, оценка кредитоспособности заемщика, оценка финансового состоя-

ния банка, перспективы развития стратегического управленческого учета. 

 

   

РАЗДЕЛ IV. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА, АУДИТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

https://creativecommons.org/choose/results-one?license_code=by&jurisdiction=&version=4.0&lang=ru
https://orcid.org/0000-0003-0505-7359
https://publons.com/researcher/AAN-6977-2020/
mailto:k.kotova@bk.ru
https://orcid.org/0000-0002-3412-2335
https://publons.com/researcher/AAN-9004-2020/
mailto:nastenkalapteva@yandex.ru


424 

К.Ю. Котова, А.А. Лаптева 

 

 

 

GLOBAL PRACTICES AND PROSPECTS OF STRATEGIC ACCOUNTING 

METHODS FOR THE RUSSIAN BANKS 
 

Xenia Yu. Kotova 
ORCID ID: 0000-0003-0505-7359, Researcher ID:  AAN-6977-2020, e-mail: k.kotova@bk.ru 

Anastasiya A. Lapteva 
ORCID ID: 0000-0002-3412-2335, Researcher ID: AAN-9004-2020, e-mail: nastenkalapteva@yandex.ru  

 

Perm State University (15, Bukireva st., Perm, 614990, Russia) 
 

 
 Fluctuating economic environment and the development of digital technologies highlight the need to 

update strategic accounting and analysis methods aimed at assessing the reliability of banks and ensuring their 

sustainable development. The article systematized modern tools for strategic accounting of banking activities, the 

tools being globally applied by regulatory authorities and potential investors to assess the efficiency of banking 

activities, to identify the areas for development and to adjust the strategy chosen by the banks, to obtain 
comprehensive information on the creditworthiness of credit users. The purpose of the article is to substantiate the 

prospects for the strategic accounting methods in the activities of the Russian banks and to develop the indicators 

that increase the assessment reliability in management decision making. The study shows that the challenges 

faced by the Russian banking practices in adapting the advanced international approaches are related to the 

significant differences in the business models of credit institutions, the lack of ratings for corporate governance 

and bank reputation, the underdeveloped assessment approaches to the creditworthiness of credit users with 

regard to their industry, and the lack of reporting information under IFRS. Practices of strategic accounting for 

banks activities are upgraded by digital technologies as simulation tools for a large number of processes and as 

tools aimed to reduce the number of routine operations, to improve the accuracy of calculations, to process and 

store large databases for effective interaction and information exchange. A comprehensive rating assessment 

should include both financial indicators and information characterizing the efficiency of the bank performance, its 

reputation, its external environment and the impact of the economic, political context, environmental and social 
aspects of banking activities. The novelty of the research is to substantiate the prospects for the development of 

strategic accounting in the banking sector and to expand the system of indicators to assess the financial condition 

and reliability of banks, ensuring that findings and predictive assessments are more objective for informed 

management and investment decision making. The results of the research can be useful for investors, banking 

supervision authorities, banking specialists, risk management experts, and scientists interested in developing 

strategic accounting tools in banks. Further research is linked to the need to solve the problem of ensuring 

reliability and homogeneity of information used in compiling tank ratings, as well as to develop specialized 

software and applications for the outside users to perform a comparative analysis of banks reliability and for the 

bank management to monitor activities and to adjust the development strategy. 

Keywords: strategic management accounting, methods of strategic management accounting, analysis 

of banks' reliability, analysis of credit user's creditworthiness, analysis of banks' financial condition, prospects 
of development of strategic management accounting. 

 

   

Введение 

еустойчивость факторов 

внешней среды, неопреде-

ленность условий хозяй-

ствования, системный экономический кри-

зис, выражающийся в снижении темпов ро-

ста ВВП и деловой активности экономиче-

ских субъектов, вызывают необходимость 

пересмотра имеющихся и внедрения новых 

стратегий развития экономических субъек-

тов и инструментов анализа, обеспечиваю-

щих их адекватность задачам управления в 

период рецессии. 

Критерии и оценки эффективности 

деятельности прирастают все новыми ка-

тегориями, которые выходят далеко за 

рамки ретроспективного анализа, основан-

ного на информации, представленной в 

финансовом учете. Все большее развитие 

получают методы предиктивного анализа, 

ориентирующиеся на учет факторов внеш-

ней среды, принятие во внимание каче-

ственных показателей, комплексный охват 

всех бизнес-процессов и достижение стра-

тегических целей.  

Свидетельством актуальности этой 

проблемы является активное обсуждение 

методов стратегического учета и анализа в 

трудах следующих зарубежных и отече-

ственных исследователей: М. Бромвич, 

Н 
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К. Симмондс, Дж. Котезе, М. Прачи, 

Дж. Вернс, Дж. Бессис, А. Джурас, Дж. Ка- 

ган, Ж. Папулова, А. Газова, О.И. Лаврушин, 

М.А. Поморина, С.Б. Богуславская, Ю.Г. Шве-

цов, Д.А. Ендовицкий, И.В. Фролов, В.Г. Ши-

робоков, О.Н. Беленов, О.М. Купрюшина, 

М.А. Городилов, К.Ю. Котова, И.Д. Котляров, 

Т.Г. Шешукова, В.Г. Прудский, П.В. Маг-

данов и др. 

Основоположниками разработки 

стратегических методов учета являются за-

рубежные ученые. Более трех десятилетий 

назад идеология стратегического управле-

ния была внедрена в науку К. Симмондсом 

и М. Бромвичем. В начале 1980-х гг. 

К. Симмондс предложил рассматривать 

стратегический учет для определения и ре-

гулирования общего направления развития 

компании на основе данных о затратах, до-

ле рынка, использовании ресурсов как са-

мого предприятия, так и его конкурентов 

[1]. Он отмечал, что сведения о конкурен-

тах критически важны для выживания и 

развития конкурентных преимуществ. 

М. Бромвич уточнил, что данные стратеги-

ческого учета должны отличаться нацелен-

ностью информации, учитывать отрасле-

вую направленность и быть систематизиро-

ваны в течение ряда периодов [2]. Эти ис-

следования задали вектор развития ин-

струментария стратегического учета, ори-

ентированного на долгосрочные перспек-

тивы, интеграцию показателей бухгалтер-

ского учета и маркетинга, удовлетворение 

конкретных интересов и запросов пользо-

вателей с учетом отраслевых особенностей 

бизнеса.  

По мнению С.Б. Богуславской [3], 

для реализации стратегического управле-

ния необходимо использовать процессно-

ориентированный подход, основанный на 

согласовании позиций менеджеров и вла-

дельцев по поводу будущих возможных 

направлений развития. Для этого опреде-

ляются такие базовые элементы, как мис-

сия и видение, анализируются разные ас-

пекты деятельности, выделяются бизнес-

процессы, разрабатывается финансовая 

структура, описываются все положения и 

обстоятельства, оказывающие влияние на 

реализацию стратегии.  

Стратегическое управление в ком-

мерческом банке определяется О.И. Лавру- 

шиным как процесс управления развитием и 

сохранением соответствия стратегии и орга-

низации деятельности изменениям внешних 

и внутренних условий [4]. М.А. Поморина 

отмечает важность комплексного подхода к 

решению проблем построения управленче-

ских процессов в банках [5]. Основная идея 

ее исследования заключается в интеграции 

процессов управления эффективностью, 

рисками и ликвидностью с использованием 

универсальных инструментов управления – 

системного планирования, методологии 

измерения затрат, единой финансовой 

структуры.  

Авторы настоящей статьи считают, 

что концепция стратегического учета в ком-

мерческом банке до конца не сформирова-

лась. Образовавшись на стыке наук, она ин-

тегрирует идеи стратегического менеджмен-

та, бухгалтерского учета и маркетинга, ис-

пользует методы этих областей для целей 

стратегического управления и планирова-

ния, обеспечивая возможность комплексно-

го воздействия на повышение эффективно-

сти банковской деятельности и устойчи-

вость развития кредитных организаций. 

В связи с вышесказанным целью 

статьи является систематизация методов 

стратегического учета в банковской прак-

тике в зависимости от информационных 

запросов пользователей и обоснование 

перспектив развития данных методов, 

включающее разработку показателей, по-

вышающих надежность оценок при приня-

тии управленческих решений. 

Авторская классификация мето-

дов стратегического учета в банках 

в зависимости от субъектов анализа 

и их информационных потребностей 

спользованию стратегиче-

ских методов управленче-

ского учета в банковской 

сфере посвящено множество работ зару-

бежных авторов. В основном это оценоч-

ные методы, которые направлены на 

нахождение сводного показателя, отража-

ющего рейтинговую оценку банковской де-

ятельности. Модели различаются аналити-

ческими и математическими подходами к 

И 



426

К.Ю. Котова, А.А. Лаптева 

оценке, однако не учитывают интересы 

агентов, участвующих в процессе планиро-

вания своей деятельности на основе резуль-

татов анализа, поэтому мы считаем необхо-

димым классифицировать методы страте-

гического учета по отношению к субъекту 

анализа исходя из возможности удовлетво-

рения информационных запросов пользова-

телей. Выделим следующие их виды: мето-

ды стратегического учета для оценки кре-

дитного рейтинга банков внешними поль-

зователями, методы стратегического учета 

для оценки соответствия фактических дан-

ных стратегическим целям на основе ком-

плексной оценки банковской деятельности 

внутренними и внешними пользователями, 

методы стратегического учета для оценки 

кредитоспособности заемщика – юридиче-

ского или физического лица (см. рисунок).  

 

Направления применения методов стратегического учета в банках и субъекты анализа 

Application areas for strategic accounting methods in banks and subjects of analysis 

Рассмотрим систему методов стра-

тегического учета в банках и практику их 

применения в России и за рубежом. 

Методы стратегического учета 

для оценки кредитного рейтинга банков 

внешними пользователями 

По мнению Я.А. Клаас, зарубежные 

методики оценки финансовой устойчиво-

сти коммерческого банка можно разделить 

на 4 категории [6] – рейтинговые системы 

оценки (PATROL, ORAP, CAMEL); системы 

коэффициентного анализа (BAKIS); ком-

плексные системы оценки банковских рис-

ков (RATE, RAST); статистические модели 

(FIMS, SAABA). Самым распространенным 

и широко применяемым методом для 

оценки деятельности банков является си-

стема CAMELS
1
(США), которая была раз-

работана американской ассоциацией AC-

CION для оказания помощи регулирую-

щим органам Северной Америки. Сейчас 

она стала признанной международной си-

стемой ранжирования, которую широко 

используют органы банковского надзора 

разных стран как инструмент оценки фи-

нансового состояния и устойчивости бан-

ков, эффективности деятельности, креди-

тоспособности и прогнозирования будуще-

го в соответствии с шестью факторами, 

представленными аббревиатурой.  

1 Bank rating system. Partnership for progress. Federal re-

serve system. USA. URL: https://www.fedpartnership.gov/ 
bank-life-cycle/topic-index/bank-rating-system (дата об-

ращения: 20.04.2020). 

Направления применения методов 

стратегического учета в банках 

Оценка кредитного 

рейтинга банков 

Оценка соответствия фактических данных 

стратегическим целям на основе 

комплексного анализа банковской 

деятельности 

Оценка 

кредитоспособности 

заемщиков 

Внешние Внутренние 

Субъекты анализа 

https://www.fedpartnership.gov/
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Первоначально система была внед-

рена в качестве единой системы рейтинги-

рования финансовых учреждений (UFIRS) 

в 1979 г. в США. В 1995 г. название было 

изменено в связи с включением нового 

компонента «чувствительность к риску» 

со стороны Федеральной резервной си-

стемы [7; 8]. 

Основные компоненты рейтинговой 

системы CAMELS перечислены в табл. 1. 

Каждый компонент рейтинговой 

системы оценивается по пятибалльной 

шкале, где оценка «1» является высокой, а 

оценка «5» – самой низкой, как представ-

лено в табл. 2. 

 

Таблица 1. Компоненты рейтинговой оценки системы CAMELS* 
 

Table 1. Elements of CAMELS rating system 

Компонент Характеристика Рейтинговые факторы (примеры) 

Достаточность капитала, 

Capital Adequacy 

Измеряет способность банка поддержи-
вать платежеспособность и выполнить 

все свои обязательства перед клиентами, 

не прекращая своих операций 

Состав бухгалтерского баланса; 

достаточность капитала для оценочных 

резервов и убытков, связанных с арен-

дой или предоставлением кредитов; 

концентрация займов и инвестиций и др. 

Качество активов, 

Asset quality 

Способность обеспечить возврат активов, 
воздействие проблемных кредитов 

на общее финансовое состояние банка 

Управление кредитным портфелем, 

система внутреннего контроля; 
эффективность инвестиционной по-

литики; 

объем проблемных активов, просрочен-

ных или перенесенных кредитов; 

величина резервов на покрытие убытков 

по кредитам в случае проблемного кре-

дита и других связанных активов и др. 

Менеджмент,  

Management 

Способность банка выявлять, реагировать 
и управлять финансовыми рисками, свя-

занными с повседневными операциями 

(кредитные предложения, транзакции, 

процентные ставки и т. д.) 

Внутренний контроль, политика и аудит 

компетенции; 

эффективность информационной систе-

мы управления и мониторинга рисков; 

соблюдение законов, норм и правил 

и др. 

Доходы, Earnings Способность банка генерировать доход 
от используемого актива как важный па-

раметр для анализа риска и оценки пер-

спектив развития учреждения  

Анализ источников дохода; 

стабильность получения доходов; 

управление процессом прогнозирова-

ния, информационной системой и си-

стемой бюджетирования и др. 

Ликвидность, Liquidity Способность банка обеспечить своевре-
менное и полное выполнение своих обя-

зательств 

Стабильность депозита; 
возможность получения денежных 

средств от других источников капитала; 

уровень владения активами, которые 

легко конвертируются в денежные сред-

ства без каких-либо потерь и др. 

Чувствительность 
к рыночному риску, 

Sensitivity to Risk 

Степень реагирования банка на изменение 
ситуации на рынке (курсы иностранных 

валют, изменение процентных ставок) 

Эффективность управления в выявле-

нии, анализе и контроле уровня риска; 

чувствительность банка к колебаниям 

процентных ставок, цен акций, обмен-

ных курсов и т. д. 

* Сост. по источнику: Prachi M. CAMELS Rating System. The investorsbook, 2019. 

URL: https://theinvestorsbook.com/camels-rating-system.html (дата обращения: 27.04.2020). 
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Таблица 2. Содержание рейтинговой оценки 
 

Table 2. Descriptions of rating scores 

Оценка  Содержание 

«1» / «2» 
Банки являются надежными по всем показателям. Они способны противостоять экономическим 

спадам, считаются стабильными, имеют квалифицированное руководство 

«3» 

Банки имеют существенные недостатки. Если эти недостатки не будут исправлены в течение 

определенного времени, то они могут привести к значительным проблемам, связанным 

с платежеспособностью и ликвидностью банка 

«4» / «5» 

Банки имеют серьезные проблемы, которые указывают на низкий уровень платежеспособности 

банка и требуют тщательного наблюдения и немедленных специальных оздоровительных действий 

со стороны руководства и органов надзора 

 

К банкам, получившим комплекс-

ные рейтинговые оценки «3», «4» или «5», 

применяются соответствующие меры воз-

действия согласно требованиям норматив-

но-правовых актов регулятора, например, 

ограничиваются направления и объем со-

вершаемых операций до восстановления 

нормальных значений показателей и по-

вышения рейтинга до нормального уровня. 

Система позволяет анализировать ликвид-

ность учреждения и способность управ-

лять риском с целью обеспечения надеж-

ного операционного состояния. Она также 

свидетельствует об эффективности управ-

ления источниками средств и потенциалом 

прибыли учреждения. 

В США полученные данные рей-

тинга банка являются собственностью Фе-

дерального резервного банка и конфиден-

циальной информацией, предназначенной 

для внутреннего использования. В других 

странах эту систему широко используют 

исследователи для оценки банковской дея-

тельности, ранжирования и сравнения бан-

ков разных стран. Например, ученые из 

Малайзии [7] анализировали показатели 

прибыльности банков Малайзии и Индоне-

зии и пришли к выводу, что система дает 

достоверные результаты и позволяет по-

строить ряд регрессии, который может 

предсказать поведение банков при сохра-

нении стратегии. 

Система CAMELS является балль-

ной, включает небольшое количество по-

казателей, что облегчает загрузку необхо-

димых данных и процесс вычисления по-

казателей, основывается на сочетании бух-

галтерского и экспертного подходов. Ее 

использование обеспечивает сопостави-

мость показателей, если исходными дан-

ными являются показатели финансовой 

отчетности, составленной по МСФО. Ее 

достоинствами являются комплексный ха-

рактер показателей, небольшое количество 

показателей, доступность информации, 

простота математических вычислений, не-

смотря на закрытый механизм расчета ко-

нечного индекса устойчивости на основе 

данных открытой отчетности. Существен-

ными недостатками являются закрытый 

механизм расчета конечного индекса 

устойчивости, невозможность расчета ча-

сти коэффициентов на основе данных от-

крытой отчетности, отсутствие учета воз-

действия факторов внешней среды, эколо-

гической и социальной составляющей. 

Другой системой оценки финансо-

вого состояния банков является рейтинго-

вая система, разработанная первым нацио-

нальным рейтинговым агентством PACRA
1
 

(Пакистан), основанным в 1994 г. как сов-

местное предприятие Международной фи-

нансовой корпорации, Лахорской фондо-

вой биржи и Международного банка кре-

дитного анализа. Основная цель PACRA – 

беспристрастно оценить способность и 

желание организации выполнять свои фи-

нансовые обязательства. Рейтинги, опуб-

ликованные PACRA, отражают квалифи-

цированную оценку кредитного риска в 

сочетании со сложными долговыми ин-

струментами или общей позицией юриди-

ческого лица. Анализ показателей банков 

основан на расчете нескольких качествен-

ных и количественных факторов, которые 

                                                
1 The Pakistan Credit Rating Agency Limited. URL: 
https://www.pacra.com.pk/pages/about_us/about_us.php 

(дата обращения: 14.09.2020). 
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имеют одинаковый вес и значимость в 

процессе расчета рейтинговых оценок.  

Перечислим факторы, которые учи-

тываются в методологии ранжирования 

PACRA:  

 валовой и маржинальный доход; 

 прирост капитала; 

 стоимость активов; 

 структура кредитного портфеля; 

 система риск-менеджмента; 

 платежеспособность и ликвидность; 

 корпоративное управление. 

Как можно видеть, кроме традици-

онных финансовых показателей, PACRA 

оценивает систему риск-менеджмента и 

качество корпоративного управления. Для 

получения оценки платежеспособности и 

ликвидности PACRA анализирует структу-

ру активов, оценивает диверсификацию 

базы финансирования, источники финан-

сирования и ликвидность. PACRA исполь-

зует свой собственный набор стандартов 

для анализа капитализации, который при-

меняется ко всем банкам. Одним из важ-

ных показателей является качественный 

анализ доходов. Анализируя структуру до-

ходов, PACRA учитывает их стабильность 

и рассчитывает будущую способность по-

лучения доходов. Согласно принятой ме-

тодике, корпоративное управление оцени-

вается с помощью таких характеристик, 

как оценка эффективности работы совета 

директоров банка, существование системы 

контроля операций, которые могут приве-

сти к конфликту интересов, осуществление 

мониторинга функций аудита советом ди-

ректоров, выплата вознаграждений совету 

директоров и высшему руководству и 

структура собственности банка. 

В ходе ранжирования PACRA при-

сваивает рейтинги долгосрочного и крат-

косрочного кредитования, которые пред-

ставлены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Содержание рейтинговой оценки банков согласно PACRA 
 

Table 3. Descriptions of PACRA rating scores 

Рейтинги долгосрочного кредитования Рейтинги краткосрочного кредитования 

AAA. Наивысшее кредитное качество рассматриваемого 

банка и наименьшее ожидание от банка принятия 

кредитного риска. Рейтинг присваивается банкам очень 
редко и только тем, кто ведет очень своевременную 

историю погашения финансовых обязательств 

A+. Финансовые обязательства поддерживаются 

самой высокой способностью банка погасить их 

при наступлении срока погашения 

AA. Очень высокое кредитное качество банка, очень низкая 

перспектива кредитного риска. Рейтинг присваивается бан-

ку, который имеет очень хорошую возможность своевре-
менно погасить свои финансовые обязательства 

A1. Финансовые обязательства поддерживаются 

сильной способностью банка погашать их, когда 

они возникают 

Rating A. Высокое кредитное качество банка и низкое 

ожидание кредитного риска банка. Банк имеет 

значительные возможности для своевременного погашения 
всех своих финансовых обязательств 

A2. Финансовые обязательства поддерживаются 

удовлетворительной способностью банка пога-

сить их в установленный срок 

Rating BBB. Хорошее кредитное качество банка и низкая 

вероятность банковского кредитного риска. Однако 

неблагоприятные изменения экономических условий 
и обстоятельств могут повлиять на финансовое состояние 

банка в худшую сторону 

A3. Финансовые обязательства обеспечены хо-

рошим уровнем капитала для своевременного 

погашения этих обязательств, но изменения 
в экономических условиях и обстоятельствах 

могут повлиять на его способность погашать их 

BB. Спекулятивная позиция исследуемого банка и высокая 

вероятность кредитного риска, особенно в случае 
неблагоприятных экономических изменений 

B. Затруднительная способность банка погашать 

свои финансовые обязательства 

CCC, CC & C: Высокий риск дефолта. Финансовое 

положение банка очень слабое и полностью зависит от 

положительных результатов бизнеса или экономических 

изменений. Так, CC указывает на то, что банкротство 
очевидно в ближайшем будущем, а рейтинг C указывает на 

предстоящее банкротство банка 

C. Финансовые обязательства имеют высокий риск 

дефолта либо находятся в состоянии дефолта 
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Важным отличием этой системы от 

CAMELS является использование большего 

числа показателей и открытость расчетов. 

PACRA оценивает кредитоспособность и 

привлекательность банков, присваивает им 

кредитный рейтинг, который отражает не-

зависимую профессиональную оценку и 

помогает инвесторам принимать взвешен-

ные инвестиционные решения. Отметим, 

что и исследование, проведенное в 2020 г. 

З.Б. Хасибом, в котором сравнивались Па-

кистанские банки по рейтингам CAMELS и 

PACRA, показало отсутствие сходства в 

результатах этих оценок для средних и 

мелких банков [9]. 

Далее рассмотрим систему оценки 

финансового состояния банков, разрабо-

танную французской банковской комис-

сией в 1997 г., которая получила название 

«Организация и усиление превентивных 

действий» (ОRAР). Она заключается в 

проведении многофакторного анализа для 

выявления проблем на основе оценки всех 

компонентов риска с использованием ко-

личественной и качественной информа-

ции. В нее входят 14 показателей, кото-

рые делятся на пять групп – пруденциаль-

ные коэффициенты (капитал, ликвидность 

и т. д.), балансовая и внебалансовая дея-

тельность (качество активов), рыночный 

риск, доходы, другие критерии, которые 

характеризуют прозрачность собственно-

сти, качество управления и внутренний 

контроль. Каждый компонент рассчиты-

вается по специальной системе и оцени-

вается по шкале от 1 (лучший) до 5 (худ-

ший). Оценки компонентов преобразуют-

ся в единый рейтинг. Каждые 5 оценок 

подразумевают корректирующие дей-

ствия. Для проведения оценки согласно 

системе ORAP используются различные 

внутренние и внешние источники инфор-

мации. К внутренним относятся различ-

ные базы данных Банка Франции и Бан-

ковской комиссии (в частности, данные, 

предоставленные самими кредитными ор-

ганизациями, которые хранятся в специ-

альной базе данных финансовых рынков), 

а также результаты инспекций на местах. 

К внешним источникам относятся данные

внешних аудиторов, надзорных органов 

Франции и информация, предоставляемая 

в соответствии с двусторонними соглаше-

ниями с надзорными органами в других 

европейских странах. Достоинством этого 

метода является широкий анализ внешних 

источников информации, которые учиты-

ваются при расчете рейтинга и позволяют 

сопоставить информацию для выявления 

проблем на начальной стадии, а также 

провести анализ системы внутреннего 

контроля в банке. 

В Великобритании применяется 

система RATE, которая предусматривает 

расчет общей оценки категории риска. В 

Нидерландах для оценки банковской дея-

тельности разработана система RAST, ко-

торая учитывает функциональную принад-

лежность банков, их внутреннюю структу-

ру и систему контроля по ряду критериев. 

Банк Италии использует методику 

PATROL, основанную на расчете показате-

лей стандартизированных отчетов.  

В России рейтинги (рэнкинги) бан-

ков оцениваются по ключевым (финансо-

вым) показателям деятельности с исполь-

зованием публикуемой отчетности кредит-

ных организаций отечественными и меж-

дународными рейтинговыми агентствами
1
. 

Отметим, что рассчитанные рейтинги бу-

дут значительно отличаться в зависимости 

от того, какой вид информации был под-

вергнут анализу – отчетность в соответ-

ствии с РСБУ или МСФО.  

Для оценки финансового состояния 

банков надзорными органами разработано 

Указание «Об оценке экономического по-

ложения банков» от 03.04.2017 № 4336-

У
2
. Оценка экономического положения 

банков осуществляется по результатам 

оценок: капитала, активов, доходности, 

ликвидности, процентного риска, риска

                                                
1 Рейтинги банков. URL: https://www.banki.ru/banks/ 

ratings (дата обращения: 14.09.2020). 
2 Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У (ред. 

от 27.11.2018) «Об оценке экономического положения 

банков» (вместе с «Методикой оценки показателей 

прозрачности структуры собственности банка») (заре-
гистрировано в Минюсте России 19.05.2017 

№ 46771). 

https://www.banki.ru/banks/
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концентрации, обязательных нормативов
1
, 

качества управления, прозрачности струк-

туры собственности банка. 

Оценки капитала, активов, доход-

ности, ликвидности банка, процентного 

риска, риска концентрации, принимаемых 

банком, качества управления банком и 

прозрачности структуры собственности 

банка рассчитываются по формулам, при-

веденным в указании. Оценка качества 

управления банком осуществляется по ре-

зультатам оценок показателей системы 

управления рисками, состояния внутрен-

него контроля, управления стратегическим 

риском и управления риском материаль-

ной мотивации персонала, полученных на 

основании тестирования этих рисков и си-

стем. Таким образом, система оценки рос-

сийских банков по методике Банка России 

предусматривает расчет широкого спектра 

количественных и качественных показате-

лей из финансовой отчетности, дополни-

тельной информации из отчетности, кото-

рая в обязательном порядке представляет-

ся в ЦБ РФ, а также данных тестирования 

систем рисков и контроля. 

Зарубежные ученые рекомендуют 

расширить перечень показателей оценки 

финансового состояния банков. Так, 

Дж. Котс разработал модель оценки эф-

фективности деятельности банков, которая 

кроме финансовых показателей содержит 

показатели, характеризующие вклад чело-

веческого капитала в обеспечение устой-

чивого развития банков, и предполагает 

наличие кадров, обладающих высокой 

                                                
1 Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. 
№ 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках 

к нормативам достаточности капитала банков с уни-

версальной лицензией», зарегистрированной Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 

2019 г. № 57008; Инструкция Банка России от 6 декаб-

ря 2017 г. № 183-И «Об обязательных нормативах бан-

ков с базовой лицензией», зарегистрированной Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 2 марта 

2018 г. № 50206 (далее – Инструкция Банка России 

№ 183-И); Инструкция Банка России от 28 декабря 

2016 г. № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) 

открытых валютных позиций, методике их расчета 
и особенностях осуществления надзора за их соблюде-

нием кредитными организациями», зарегистрирован-

ной Министерством юстиции Российской Федерации 

17 марта 2017 г. № 46007, 3 ноября 2017 г. № 48788). 

квалификацией как в знаниях, так и в спо-

собностях. По его мнению, данный альянс 

будет являться лучшим инструментом для 

решения всех возникающих рисков в бан-

ковской деятельности [10].  

Р. Сахайвала и П.В. Берг считают, 

что данные финансовой отчетности не все-

гда отражают реальную ситуацию, особен-

но в крупных банках, поэтому полагаться 

на них не всегда правильно. Они предла-

гают методику расчета сводной оценки 

риска, которая может оказать влияние на 

рейтинг банков и принятие стратегических 

решений и служить существенным допол-

нением к надзорной практике [11]. 

Представленные варианты оценки 

надежности банков и определения их рей-

тинга, используемые надзорными органа-

ми и рейтинговыми агентствами, позволя-

ют сравнить результаты и сделать выбор в 

пользу той или иной кредитной организа-

ции. Во многом объективность оценок 

определяется достоверностью и однород-

ностью показателей отчетности, поэтому 

оценку банковской деятельности рекомен-

дуем проводить по МСФО. Следует учи-

тывать и тот факт, что для системообразу-

ющих российских банков на их рейтинги 

может оказать влияние возможность полу-

чения внешней финансовой помощи от 

государства. 

Таким образом, внешние оценки 

надежности банков базируются в основном 

на анализе показателей финансовой отчет-

ности и внутренней информации, предо-

ставляемой банками регуляторам. Они ши-

роко применяются в практике надзорных 

органов и рейтинговых агентств, имеют 

много общих точек соприкосновения, но 

отличаются в силу особенностей историче-

ского развития финансовых систем, досто-

верностью и открытостью анализируемой 

информации, количеством показателей, ме-

тодикой вычисления рейтинговых оценок. 

В некоторых методиках недостаточно вни-

мания уделяется расчету влияния каче-

ственных факторов (в силу агрегирования 

показателей отчетности и отсутствия необ-

ходимой структурной информации в ней), 

ранней диагностике банкротств, что не дает 

возможности предотвратить развитие кри-

consultantplus://offline/ref=58C8710FDFA7F6320C7F6E6594AF648EE85E4FC45426FE80919791DDD1A205551DAFEDD651F0F9C62F5B0483D12Cj5M
consultantplus://offline/ref=58C8710FDFA7F6320C7F6E6594AF648EE85843C7572AFE80919791DDD1A205551DAFEDD651F0F9C62F5B0483D12Cj5M
consultantplus://offline/ref=58C8710FDFA7F6320C7F6E6594AF648EE85843C7572CFE80919791DDD1A205551DAFEDD651F0F9C62F5B0483D12Cj5M
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зиса, приняв соответствующие меры. Ме-

тодика оценки финансового состояния бан-

ков, разработанная Банком России, являет-

ся одной из самых передовых. Кроме фи-

нансовых показателей, она учитывает влия-

ние рисков, в т. ч. стратегического, показа-

тели системы внутреннего контроля, соци-

альный аспект (мотивацию персонала). Од-

нако ее использование заинтересованными 

пользователями весьма ограниченно в силу 

нехватки информации, которую можно 

найти в открытом доступе. Общим недо-

статком всех оценок является отсутствие 

индикаторов ранних систем предупрежде-

ния рисков и факторов внешней среды (по-

литических, экономических, социально-

культурных, технологических, законода-

тельных), которые могут существенно из-

менить результаты.  

Методы стратегического учета 

для оценки соответствия фактических 

данных стратегическим целям 

В процессе принятия стратегических 

решений, разработки прогнозов и планов, 

моделирования связей, определения буду-

щих тенденций и оценки вероятности 

наступления наиболее вероятных событий 

менеджмент формирует информацию об 

объекте и его окружении с помощью мето-

дов экономического анализа, учетно-

калькуляционных методов статистики и 

экономико-математического моделирова-

ния. К методам стратегического учета тра-

диционно относят следующие: SWOT-

анализ, STEP (PEST)-анализ, GAP-анализ, 

диаграмму Ишикава, анализ пяти сил Пор-

тера, Модель Остервальдера, Матрицу 

Маккинзи, Матрицу BCG, функциональный 

анализ, стратегическое управление затра-

тами, анализ технико-экономических пока-

зателей, анализ бизнес-процессов и бизнес-

модели, систему сбалансированных показа-

телей, анализ стратегической себестоимо-

сти по стадиям жизненного цикла продукта 

и другие, появившиеся в условиях развития 

рыночных отношений и внедрения цифро-

вых технологий. Вопросы применения этих 

методов нашли отражение в трудах 

И.В. Вишнякова [12], М.А. Городилова, 

К.Ю. Котовой, Е.Е. Мельниковой [13–15], 

Т.Г. Шешуковой [16], В.Г. Прудского и 

П.В. Магданова [17] и др.  

Целью стратегического планирова-

ния является достижение банком состоя-

ния, определяемого в качестве ориентира 

развития и характеризующегося опреде-

ленными качественными и количествен-

ными показателями, разрабатываемыми в 

стратегии. В рамках внешнего стратегиче-

ского анализа (конкурентный анализ и 

анализ стратегических позиций конкурен-

тов) в мировой практике аналитическим 

инструментом стратегического управлен-

ческого учета считается анализ сильных и 

слабых сторон (SWOT-анализ), который 

осуществляется на основе внешней ин-

формации и позволяет получить сведения 

о ценах реализации, доли рынка и др. Ин-

формационной базой при проведении ана-

лиза выступают как формальные (годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность 

конкурентов и др.), так и неформальные 

источники (информация из сети Интернет 

и др. источники). 

Банки активно используют инстру-

ментарий стратегического учета не только 

для оценки деятельности, но и для мони-

торинга соответствия фактических значе-

ний показателей стратегическим, с учетом 

имеющегося технического и финансового 

потенциала. Для актуализации проблем 

применения этих и других методов, обра-

тимся к некоторым исследованиям зару-

бежных ученых.  

Так, Й. Вернц важной частью стра-

тегического управления считает планиро-

вание, которое, в свою очередь, включает 

необходимые количественные методы, от-

вечающие за эффективностью работы и 

контроля банка. Помимо этого, доказывает 

необходимость совершенствования управ-

ления рисками для всех секторов банков-

ского дела [18]. 

П. Роус и С. Хадгинс также обраща-

ют внимание на превентивную оценку рис-

ков и управление ими, чтобы в случае воз-

никновения суметь их избежать, не потеряв 

контроль над процессами преобразования и 

развития банка для блага клиентов [19].  

По мнению Дж. Бессис, принятие и 

внедрение конкретного метода стратегиче-
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ского управления зависит от условных 

факторов, которые могут быть присущи 

определенному банку, например, стремле-

ние к инновациям в получении преиму-

ществ над конкурентами, необходимость 

увеличения клиентской базы и расширения 

доли рынка. Он акцентирует внимание на 

том, что управление рисками становится 

все более важным и все более сложным, а 

также отмечает значимость изучения пове-

денческого финансирования и нелинейно-

сти рисков. «Новые разработки и передо-

вые технологии продолжают продвигать 

отрасль вперед, поэтому специалисты 

должны быть в курсе последних событий и 

получать подробную информацию о но-

вейших практиках» [20, с. 8].  

Т. Алабдуллах считает, что новые 

системы управленческого учета не имеют 

прочной основы в эмпирических исследо-

ваниях. Он доказывает существенное вли-

яние бухгалтерской информации на фор-

мирование стратегических решений, одна-

ко подчеркивает ее недостаточность. Бан-

ковский сектор столкнулся с заметным 

снижением эффективности своей деятель-

ности и нуждается в использовании боль-

шей информации о будущих событиях для 

того, чтобы модернизировать бизнес-

стратегию и достичь высоких показателей 

эффективности [21]. 

О значимости внедрения качествен-

ных факторов, которые присущи передо-

вым методам стратегического анализа в 

банковской сфере, говорят К. Рашиди и 

М. Стаделманн [22]. Они учитывают эко-

логическую составляющую кредитного 

портфеля при оценке деятельности банка. 

В их работе изучены вопросы взаимодей-

ствия кредитоспособности заемщика, воз-

можности осуществления экологических 

инвестиций в связи с угрозой изменения 

климата в европейских городах и страте-

гии банков. Они отмечают, что количе-

ственная оценка влияния экологической 

составляющей и кредитоспособности за-

емщиков до сих пор не разработана. 

А.П. Егорошин, И.В. Гуськова, Н.Е. Се- 

ребровская, В.В. Марико отмечают, что од-

ной из важных составляющих в стратеги-

ческом управлении сегодня является чело-

веческий потенциал, который дает воз-

можность реализовывать стратегическое 

управление (профессионализм персонала и 

уровень его мотивации) [23].  

Таким образом, использование ин-

формации в финансовой отчетности и мар-

кетинговых методов для принятия реше-

ний стратегического характера предпола-

гает развитие характеристик количествен-

ной и качественной составляющей ресур-

сов и потенциала банка, а также наличие 

стратегии развития и структурированной 

информации о факторах внешней среды.  

Методы оценки кредитоспособно-

сти заемщиков 

Кредитоспособность заемщика за-

висит от множества факторов, большое 

значение среди которых имеют платеже-

способность, финансовая ответственность, 

положительная кредитная история, обес-

печенность кредита и др. Однако в контек-

сте способности несколько основных фак-

торов учитывают обязательно вне зависи-

мости от выбранного метода стратегиче-

ского анализа.  

Оценка кредитоспособности заем-

щика включает в себя выявление наличия 

ресурсов, которые могут быть использова-

ны для погашения долгов, готовность 

должника использовать эти ресурсы для 

погашения задолженности и другие воз-

можности для своевременного погашения 

долговых обязательств. Для юридических 

лиц возможно применение полного спек-

тра методов стратегического учета, а для 

заемщиков – физических лиц решение о 

сумме, ставке и сроках кредита выносят на 

основании минимального набора данных о 

вероятности дефолта при изучении кре-

дитной истории, отсутствия просрочки 

платежей, данных о возрасте, квалифика-

ции, заработной плате и т. д. 

Единой модели оценки кредитоспо-

собности заемщика не существует. Приме-

няемые модели можно разделить на клас-

сификационные (рейтинговые, коэффици-

ентные, предикативные, основанные на 

регрессионном анализе и др.) и комплекс-

ные (7C, PARTS, CAMPARI и др.).  

Примером рейтинговой модели мо-

жет служить модель, которую использует 
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румынский банк для оценки кредитоспо-

собности заемщика. Transilvania Bank яв-

ляется одним из крупнейших банков Ру-

мынии. Благодаря своей гибкости в креди-

товании ему удается укреплять свои пози-

ции, удерживать существующих и привле-

кать новых клиентов, увеличивать долю 

рынка [24]. 

Чтобы составить представление о 

полной картине финансово-экономического 

положения кредитуемых предприятий, а 

также процессе диагностики их финансово-

го состояния, необходимо использовать 

определенную систему показателей, уро-

вень и тенденции которых отражают по-

требность в ресурсах и способность орга-

низации выполнять обязательства, связан-

ные с запрашиваемым кредитом. В то же 

время выбранные показатели должны по-

мочь в принятии кредитных решений, что-

бы обеспечить индивидуальный монито-

ринг каждого заемщика. 

В деятельности Transilvania Bank 

существует следующий алгоритм, соглас-

но которому исчисление для проверки 

кредитоспособности клиента может быть 

выполнено с использованием данных из 

финансовой отчетности (табл. 4). 

На основании полученных значений 

определяется балльная оценка по каждому 

показателю в зависимости от интервала 

полученных значений этого показателя 

(табл. 5). 

 

Таблица 4. Показатели анализа кредитоспособности заемщиков в Transilvania Bank 
 

Table 4. Indicators for credit users’ creditworthiness analysis in Transilvania Bank 
Показатель Формула расчета 

Общая ликвидность (Liquidity) Активы / Текущие обязательства 

Платежеспособность (Solvency) Капитал / Обязательства 

Коэффициент рентабельности по валовой прибыли 

(Gross Profit Margin) 

Валовая прибыль /Объем продаж 

Норма прибыли (Financial Rate of Return) Чистая прибыль / Авансируемый капитал 

Уровень задолженности (Degree of Indebtedness) Текущие обязательства / Сумма активов 

 

Таблица 5. Интервальные значения показателей для определения баллов 
 

Table 5. Interval values to define the scores 

Показатель 
Количество баллов 

20 15 10 5 

Общая ликвидность >2 1,5–2 1,4–1 <1 

Платежеспособность >2 1,5–2 1,4–1 <1 

Коэффициент рентабельности по валовой прибыли >10% 9,9–5% 4,9–1% <1 

Норма прибыли >5% 4,9–3% 2,9–1% <1 

Уровень задолженности 0–0,3 0,3–0,6 0,7–1 <1 

На последнем этапе в зависимости 

от полученных баллов устанавливается 

группа заемщика, определяется категория 

кредита, которая служит основанием для 

расчета необходимой суммы залога, мак-

симальной суммы кредита и процентной 

ставки по нему, и рейтинг заемщика 

(табл. 6). 

Клиенты, которые входят в первые 

две группы имеют преимущество в полу-

чении кредита, особенно если они соответ-

ствуют другим условиям, определяемым 

кредитными стандартами коммерческого 

банка, например минимальной вероятно-

сти банкротства, непревышению кредит-

ных лимитов без убедительных объясне-

ний, если у них редкие смены руководства, 

один банк обслуживания и др. 

Отметим, что в российских банках 

также применяются рейтинговые методики 

оценки кредитоспособности заемщика, ко-

торые кредитные организации разрабаты-

вают самостоятельно в зависимости от 

проводимой политики и реализуемой стра-

тегии развития. Проводят анализ доступ-

ной финансовой и нефинансовой инфор-

мации, определяют рейтинг заемщика, со-

гласовывают условия кредитования, а 
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Центральный банк устанавливает требова-

ния к обеспечению ссуд в зависимости от 

уровня кредитного риска
1
. Выданные кре-

диты классифицируют на основании про-

фессионального суждения согласно пяти 

критериям качества – стандартные, нестан-

дартные, сомнительные, проблемные и без-

надежные. Ссуды последних двух катего-

рий являются обесцененными и попадают 

в эти категории при нарушении исполне-

ния сроков и сумм обязательств со сторо-

ны заемщика. 

 

Таблица 6. Категории кредита в зависимости от группы заемщика и их характеристики 
 

Table 6. Credit category determined by a credit user group and their characteristics 

Группа 
Количество 

баллов 
Характеристика 

A 85–100 
Стандартные кредиты – кредиты, которые не влекут за собой риски, ставящие под угрозу 
способ управления долгом (указанный в кредитном договоре). Клиент является 
платежеспособным. Уровень обеспеченности по этим кредитам банка – 0% 

B 70–84 

Займы под наблюдением предоставляются клиентам с хорошими финансовыми результатами, 
которые в короткие промежутки времени могут столкнуться с трудностями при возмещении 

текущих банковских ставок (причитающаяся ставка и проценты). Конкретные резервы могут 
быть установлены банком в размере до 5% от стоимости кредита и могут быть включены в 
расходы 

C 50–69 
Нестандартные кредиты – кредиты, которые могут иметь недостатки и риски, ставящие под 
угрозу возмещение долга, будучи недостаточно защищены чистым капиталом. Уровень 
обеспеченности в этом случае составляет 20% 

D 25–49 
Сомнительные кредиты – кредиты, для которых условия погашения, стоимость 
и существующие гарантии являются неопределенными. Уровень обеспеченности в этом случае 
составляет 50% от суммы кредита 

E <24 
Убыточные кредиты – кредиты, которые не могут быть возвращены банку. Уровень 

конкретного обеспечения в этом случае составляет 100%  

Помимо рейтинговых коэффици-

ентных моделей, при оценке кредитоспо-

собности заемщика используют статисти-

ческие прогнозные модели, которые поз-

воляют оценить вероятность наступления 

банкротства потенциального заемщика. Для 

проведения анализа используется дискри-

минантная функция, учитывающая опреде-

ленные параметры (коэффициенты регрес-

сии
1
), а также факторы, которые способны 

отразить финансовое состояние заемщика 

(в том числе финансовые коэффициенты). К 

таким моделям относят модель Э. Альтмана, 

Дж. Ольсона, Д. Чессера, М. Змиевского и 

др. Они отличаются размерами выборки, 

количеством коэффициентов, периодом ис-

следования, достоверностью данных, пред-

ставленных в отчетности, и т. д. 

Примером оценки вероятности 

банкротства заёмщика служит модель 

Д. Чессера, которая была представлена в 

1974 г. и является одной из первых логи-

                                                
1 Коэффициенты регрессии рассчитываются в резуль-

тате статистической обработки данных по выборке 

фирм, которые либо обанкротились, либо выжили 

в течение определенного времени. 

стических регрессионных моделей оценки 

финансового состояния предприятия, от-

вечающей требованиям универсальности и 

гибкости. Она до сих пор является наибо-

лее востребованной моделью бинарного 

выбора из-за простоты использования и 

высокой прогнозной точности получаемых 

результатов. 

Расчет итоговой оценки имеет сле-

дующий вид: 

Z= – 2,0434 – 5,24*X1 + 0,0053*X2 – 

– 6,6507*X3 + 4,4009*X4 – 0,0791*X5 –0,102*X6, 

где X1 = (Денежные средства + Быстрореа-

лизуемые ценные бумаги) / Активы; 

X2 = Нетто-продаж / (Денежные средства + 

+ Быстрореализуемые ценные бумаги); 

X3 = (Брутто-доходы) / (Совокупные активы); 

X4 = Совокупная задолженность / Активы; 

Х5 = Основной капитал / Чистые активы; 

Х6 = Оборотный капитал / (Нетто-продажи). 

После расчета общей оценки Z рас-

считывается вероятность банкротства: 

P = 1/(1+e
–z

). 

В зависимости от полученной оцен-

ки вероятности делается более детальный 

вывод о финансовом состоянии предприя-
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тия на ближайшую перспективу (1–3 года). 

В табл. 7 представлены интервалы оценки 

вероятности банкротства предприятия и 

характеристика его финансового состояния. 

 

Таблица 7. Оценка вероятности банкротства предприятия 
 

Table 7. Enterprise bankruptcy risk 
Вероятность банкротства Характеристика финансового состояния 

0,8<P<1 Критическое финансовое положение 

0,6<P<0,8 Платежеспособность на грани риска банкротства 

0,4<Р<0,6 Удовлетворительное финансовое положение 

0,2<Р<0,4 Кредитоспособность заемщика на хорошем уровне 

0<Р<0,4 Отличное финансовое положение 

Полученная оценка влияет на реше-

ние банка о предоставлении кредита. 

В рамках комплексных моделей все 

чаще стали встречаться такие методы, ко-

торые сочетают в себе количественные и 

качественные факторы для оценки заем-

щика. Так, например, многие банки США 

применяют метод «7С», в основе которого 

лежит использование семи базовых прин-

ципов кредитования – сharacter, сapacity, 

сapital, сollateral, сonditions, сontrol. 

Характер заемщика – Character (С) – 

это репутация клиента как юридического 

лица. Репутация клиента складывается из 

работы клиента в сфере бизнеса, отклонений 

его экономических показателей от среднеот-

раслевых, его кредитной истории, также ре-

путации его партнеров в деловом мире, ре-

путации ведущих менеджеров с учетом 

профессионального опыта работы в качестве 

руководителей, их моральных качеств.  

Финансовые возможности – Capacity 

(С) – это наличие у клиента права на подачу 

заявки на кредит, права ведения переговоров 

от имени клиента, права подписи кредитных 

документов, способность клиента заработать 

денежные средства в ходе текущей произ-

водственной деятельности. 

Капитал – Capital (С) – при оценке 

капитала клиента следует обратить внима-

ние на достаточность капитала, который 

оценивается на основе коэффициентов фи-

нансового левереджа и степень вложения 

капитала клиента в кредитуемую операцию. 

Обеспечение – Collateral (С) – сто-

имость активов заемщика и конкретная 

величина источника погашения долга (за-

лог, банковская гарантия, поручительство 

третьих лиц, страхование риска невыплаты 

процентов и невозврат кредита). 

Общие экономические условия – 

Conditions (С) – при рассмотрении усло-

вий, в которых совершается кредитная 

операция, следует обратить внимание на 

прогноз экономической ситуации в стране, 

регионе деятельности заемщика, отрасли 

кредитуемой операции, а также на учет 

политических факторов.  

Контроль – Control (С) – фактор 

концентрируется на том, как могут изме-

нения в законодательстве и регулировании 

повлиять (негативно или нет) на заемщика 

и соответствует ли запрос на ссуду стан-

дартам кредитора и регулирующих орга-

нов в отношении качества кредита. 

Как можно заметить, представлен-

ная система включает широкий спектр ка-

чественных показателей. 

Большинство банков Великобрита-

нии используют систему PARSER, которая 

включает в себя группу показателей, оце-

нивающих репутацию заемщика, сумму 

кредита и возможности его погашения, а 

также обеспечение заемных средств и це-

лесообразность привлечения кредита под 

конкретный проект. Оценка не учитывает 

прогностические характеристики заемщи-

ка, а ведется только в базовых параметрах 

текущего времени.  

Методика CAMPARI позволяет оце-

нить кредитоспособность клиента в соот-

ветствии с основными принципами креди-

тования. Она предполагает поочередное 

выделение из кредитной заявки и прилага-

емых финансовых документов наиболее 

существенных факторов, определяющих 

деятельность заемщика, их оценку и уточ-
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нение после личной встречи с клиентом. 

Модель CAMPARI представляет 7 пере-

менных, которые банк может использовать 

для оценки кредитных заявок. Название 

CAMPARI образуется из начальных букв 

следующих слов: character (репутация 

клиента), ability (способность к возврату 

кредита), margin (доходность), purpose 

(целевое назначение кредита), amount 

(размер кредита), repayment (условия по-

гашения кредита), insurance (обеспечение, 

страхование риска непогашения кредита). 

Данная методика включает важную харак-

теристику – репутацию заемщика.  

Китайские исследователи Ч. Бай, 

Ш. Баофен, Л. Фен, И. Саркис [25] показа-

ли, что после кризиса в 2008 г. кредитные 

учреждения ужесточили свои требования к 

выдаче денежных средств. Так, например, 

сельскохозяйственный банк Китая вклю-

чил в систему кредитного рейтинга для 

фермеров кроме оценки платежеспособно-

сти такие факторы, как жизненный статус, 

готовность к погашению кредита.  

Основой расчета кредитоспособно-

сти является экономический анализ, кото-

рый включает в себя расчет коэффициен-

тов, характеризующих финансово-экономи- 

ческое состояние предприятия, и нефинан-

совый анализ, основанный на использова-

нии различных характеристик клиента – 

уровня менеджмента, надежности деловых 

партнеров, конкурентной среды, опыта ра-

боты на рынке, состава акционеров и др.  

В трудах российских ученых под-

черкивается, что рейтинговая оценка кре-

дитоспособности заемщика становится не-

объективной, если не включает показате-

ли, позволяющие прогнозировать финан-

совое состояние заемщика на весь плани-

руемый период кредитования еще на ста-

дии принятия кредитного решения [26]. 

Классификация заемщиков основана 

на анализе финансовых показателей пред-

приятий в соответствии с оценкой, полу-

ченной в отношении количественных кри-

териев (финансовых) и не поддающихся 

количественной оценке критериев (нефи-

нансовых). Нефинансовый анализ основан 

на следующих критериях: качество управ-

ления, качество организации, вид деятель-

ности, положение фирм в отрасли, страте-

гия развития и перспективы подразделения. 

Таким образом, подходы к анализу 

кредитоспособности, основанные на при-

менении методов стратегического анализа, 

должны быть гибкими и комплексными. 

Недостаточная проработанность методики 

анализа кредитоспособности предприятия 

снижает качество информации для заинте-

ресованных пользователей, точность эко-

номического анализа и, как следствие, мо-

жет привести к неверным управленческим 

решениям, принимаемым на его основе. 

Для анализа кредитоспособности 

компаний различных отраслей применение 

общей методики и стандартных подходов 

не обеспечивает достоверной оценки фи-

нансового состояния компании и не отра-

жает перспективы ее развития. Необходим 

расчет дополнительных финансовых и не-

финансовых показателей, учитывающих 

отраслевую специфику, поскольку каждую 

отрасль отличают определенные особенно-

сти (характер производимого продукта, 

длительность производственного цикла и 

другие особенности), оказывающие воз-

действие на денежные потоки, формирова-

ние затрат, оборачиваемость капитала. В 

формировании объективной предиктивной 

оценки кредитоспособности могут помочь 

такие характеристики, как бизнес-модель, 

инновационный потенциал, независимость 

от внешних источников финансирования, 

человеческий капитал (квалификация со-

трудников, характеристики, связанные с 

образованием, опытом и навыками руко-

водителя), экономические условия ведения 

деятельности предприятий. 

Перспективы развития методов 

стратегического учета в банковской 

деятельности в России 

риентиром развития банков-

ского сектора является ши-

рокое использование инно-

вационных цифровых и финансовых тех-

нологий (см., например, работы россий-

ских и зарубежных ученых Ю.Г. Швецова 

[27], А. Журас [28], Ж. Папулова [29], 

И.Д.- Котлярова [30], Д. Колаатто, М. Соу- 

за, А. Наскименто, Д. Ласерда [31], 

А.М. Карминский, Э. Хромова [32]). 

О 
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Современные индикаторы, которые 

использует Банк России для мониторинга 

банковской деятельности, делают акцент на 

достаточности капитала и способности 

управлять рисками, но не в полной мере 

отражают происходящие изменения (не 

учитывают инновационный потенциал бан-

ка, человеческий капитал, факторы внеш-

ней среды и другие показатели), которые во 

многом будут определять дальнейшее 

устойчивое развитие банка. 

Главная причина неприменения пе-

редовых зарубежных методик анализа в 

деятельности отечественных банков связа-

на с отсутствием практики их использова-

ния, несмотря на происходящие процессы 

глобализации.  

Проблемы адаптации зарубежных 

подходов к оценке надежности банков в 

российскую практику затрудняются огра-

ниченными и агрегированными данными, 

представленными в финансовой отчетно-

сти, они усугубляются отсутствием пуб-

личной информации о рейтингах корпора-

тивного управления и репутации банков 

(что широко распространено за рубежом).  

Проблемы оценки соответствия 

уровня развития банка разработанной 

стратегии заключаются в недостаточности 

индикаторов, позволяющих объективнее 

оценить финансовое состояние и получать 

уточненные выводы.  

Проблемы оценки кредитоспособ-

ности связаны с неразвитостью подходов к 

оценке кредитоспособности заемщиков с 

учетом их отраслевой принадлежности и 

отсутствием показателей, позволяющих 

проводить прогнозный анализ. Не приме-

няется в моделях и динамический анализ, 

позволяющий оценивать темпы изменения 

показателей активов, обязательств и капи-

тала, методы планирования платежеспо-

собности фактически повторяют ретро-

спективный финансовый анализ.  

Перспективы развития методов 

стратегического учета в деятельности ор-

ганизаций российского банковского секто-

ра включают: 

 увеличение числа релевантных 

показателей (количественных, качествен-

ных, финансовых, нефинансовых);  

 анализ экономических, налого-

вых, политических факторов и условий 

внешней среды; 

 возможность получения внеш-

ней финансовой поддержи в критических 

ситуациях; 

 повышение достоверности пока-

зателей отчетности; 

 учет влияния человеческого ка-

питала и других характеристик, связанных 

с образованием и навыками руководящего 

персонала и рядовых сотрудников; 

 расширение временного горизон-

та планирования; 

 разработку новых параметров 

моделирования финансового состояния 

банков и заемщиков. 

Основные направления развития 

методов стратегического учета, касающих-

ся оценки надежности банков, их страте-

гий и кредитоспособности заемщиков, 

обобщены в табл. 8. 

Так, коэффициент клиентской базы 

свидетельствует о качестве привлекаемых 

ресурсов. Его невысокое значение может 

свидетельствовать о том, что банк в каче-

стве привлеченных средств использует не 

средства клиентов, а привлеченные сред-

ства на межбанковском рынке; коэффици-

ент стабильности ресурсной базы показы-

вает долю обязательств, которую можно 

покрыть средствами, находящимися на 

корреспондентских счетах, коэффициент 

независимости от внешних источников фи-

нансирования описывает степень зависимо-

сти от внешних источников финансирова-

ния, коэффициент инновационного потен-

циала дает информацию о сумме инвести-

ций в инновационные продукты и результа-

ты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ для обеспечения 

деятельности в новом цифровом укладе 

экономики; уровень заработной платы, до-

ход (прибыль) на 1 человека свидетельству-

ет о качестве интеллектуального человече-

ского капитала. Следует оценить наличие и 

качество системы дистанционного банков-

ского обслуживания, а также количество 

предоставляемых через нее услуг – оно 

должно стремиться к 100%. 
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Таблица 8. Направления развития методов стратегического учета  

в деятельности российских банков 
 

Table 8. Development areas for strategic accounting in the Russian banks 
Методы стратегического учета Направления развития 

Методы оценки надежности  

банков 
 Адаптация методов к небанковским кредитным организациям, фондам, 

страховым компаниям и другим финансовым организациям; 

 использование новых форматов отчетности, позволяющих анализировать 

значительное количество показателей; 

 разработка новых индикаторов, повышающих достоверность оценки 

Методы оценки стратегического 

развития 
 Комплексное применение известных методов стратегического учета; 

 поиск новых релевантных показателей оценки финансового состояния 

и его будущих изменений, например: 

коэффициент клиентской базы, 

коэффициент стабильности ресурсной базы,  

коэффициент независимости от внешних источников финансирования, 
коэффициент инновационного потенциала, 

уровень лояльности клиентов, уровень заработной платы, доход (прибыль) 

на сотрудника, 

удельный вес социально ориентированных продуктов, 

наличие системы дистанционного банковского обслуживания и количество 

предоставляемых через нее услуг и др. 

Методы оценки кредитоспособ-

ности заемщиков 
 Развитие методик раннего диагностирования банкротства; 

 разработка отраслевых методик оценки кредитоспособности; 

 использование доступной информации из интернет- ресурсов; 

 оценка репутации заемщика; 

 разработка методик предикативного анализа 

 

Один из стратегических проектов 

Центрального банка России ‒ переход на 

электронный формат обработки и сбора от-

четных данных на базе спецификации XBRL
1
.  

Мировая практика свидетельствует, 

что внедрение формата XBRL позволит до-

стигнуть следующих результатов: 

 исключение любых математиче-

ских ошибок; 

 ускорение, удешевление и улуч-

шение обмена информацией; 

 представление данных в одном 

стандартизированном формате всем заин-

тересованным сторонам; 

 сокращение времени для подго-

товки данных на 96% и проведения анализа; 

 устранение избыточности и дуб-

лирования отчетных данных путем постро-

ения единой системы сбора и обработки 

отчетности на основе МСФО; 

 автоматическое раскрытие необ-

ходимой информации [33]. 

                                                
1 XBRL ‒ международный формат раскрытия деловой 

отчетности, основанный на расширяемом языке разметки 

XML, задачей которого является регламентация обмена 

финансовой информацией (финансовыми счетами). 

Внедрение цифровых технологий 

позволяет путем введения новых парамет-

ров анализировать более широкий спектр 

показателей, повышать точность расчетов 

и объективность оценок без увеличения 

времени проведения анализа тем более, 

что новый формат банковской отчетности 

(XBRL) позволяет формировать любые по-

казатели в автоматическом режиме. 

В целях проведения дополнительного 

контроля состояния заемщика предлагаем 

воспользоваться возможностями использо-

вания информации, представленной в ин-

тернет-ресурсах через дополнительные сер-

висы, такие как Контур-Фокус, СБИС, ГИР 

БО и др. Они позволяют отследить, имеется 

ли у экономических субъектов налоговая 

задолженность, не перешла ли компания в 

стадию наблюдения или банкротства. Если 

есть информация о бухгалтерской отчетно-

сти контрагента, можно провести тестиро-

вание на предмет возможности банкротства 

с использованием модели Альтмана, с уче-

том, однако, таких фактов, что для восста-

новления платежеспособности компания 

может получить финансирование из внеш-

них источников или, наоборот, несмотря на 
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обнадеживающий результат, принять реше-

ние о преднамеренном банкротстве.  

Повышению информативности ана-

лиза кредитоспособности будет способство-

вать его проведение на основе отчетности, 

составленной по МСФО, поскольку статьи 

такой отчетности пересматриваются с уче-

том справедливой стоимости на дату ее со-

ставления и рассчитанные показатели мак-

симально приближены к действительности. 

Методика оценки кредитоспособности за-

емщика должна учитывать воздействие фак-

торов внешней среды. 

Для оценки внешней среды деятель-

ности банков инвесторами, от чьих решений 

во многом зависят притоки финансового ка-

питала, следует определить участие банков в 

деятельности по CSR (корпоративной соци-

альной ответственности), а также применение 

формата ESG (Ecology, Social, Governance) 

отчетности. 

Заключение  

етоды стратегического уче- 

та широко используются в 

банковской практике при 

оценке надежности банков со стороны 

надзорных органов и рейтинговых агентств, 

в процессе мониторинга текущего развития 

выработанной стратегии деятельности, при 

осуществлении кредитных операций.  

В условиях цифровизации бизнес-

процессов деятельности банка и неста-

бильности внешней среды необходимо ис-

пользовать своевременную и адекватную 

прогнозную макро- и микроэкономиче-

скую информацию о влиянии новых эндо-

генных и экзогенных факторов, которые 

будут учитывать: 

 бизнес-модель деятельности бан-

ка, оказывающую влияние на денежные 

потоки; 

 воздействие факторов внешней 

среды, изучение которых позволит пони-

мать, изучать и прогнозировать их влияние 

на развитие организации; 

 обработку огромных баз данных 

и расчет большого числа показателей, что 

становится возможным с развитием циф-

ровых технологий; 

 измерение качественных показа-

телей деятельности и возможность разра-

ботки новых показателей оценки эффек-

тивности деятельности, повышающих ка-

чество выводов и реализации практиче-

ских рекомендаций по развитию методов 

стратегического анализа с опорой на меж-

дународную практику и взаимодействие в 

научной среде; 

 измерение нефинансовых пока-

зателей, характеризующих экологическую 

и социальную политику; 

 сокращение времени обработки 

информации и процесса принятия решений 

в условиях совершенствования цифровых 

технологий. 

В целях совершенствования оценки 

стратегического потенциала развития банка 

и повышения надежности оценок при при-

нятии управленческих решений предложе-

но расширить систему показателей оценки 

финансового состояния и надежности бан-

ков, включив в нее коэффициенты иннова-

ционного потенциала, клиентской базы, 

стабильности ресурсной базы, лояльности 

клиентов, независимости от внешних ис-

точников финансирования, удельный вес 

социально ориентированных продуктов и 

др. Определено, что увеличение количества 

показателей не усложнит процессы расчета, 

поскольку будет реализовано в цифровой 

среде на основе применения технологий 

автоматизации бизнес-процессов. 

Результаты исследования представ-

ляют интерес для широкого круга специа-

листов, интересующихся развитием мето-

дического инструментария стратегическо-

го учета в банках. 

Перспективы исследований связаны 

с необходимостью решения проблемы 

обеспечения достоверности и однородности 

информации, используемой при составле-

нии рейтингов банков, а также с разработ-

кой специализированных программ и при-

ложений, позволяющих внешним пользова-

телям проводить сравнительный анализ 

надежности банков, а менеджменту банка 

осуществлять мониторинг деятельности и 

корректировать стратегию развития. 

 

 

М 
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 В современных условиях функционирования банковской системы актуализируются вопросы, 

возникающие в связи с трансформацией прогнозной оценки ожидаемых кредитных убытков при 

проведении мониторинга и оценки кредитного риска в коммерческих банках, связанной с их переходом на 

стандарт IFRS 9 «Финансовые инструменты». В этой связи значимость приобретает комплексная 

систематизация существующей российской и мировой практики реализации мониторинга и оценки 

кредитного риска в коммерческих банках. Целью исследования является разработка комплексного 

подхода к использованию эффективной модели обесценения ожидаемых убытков в банковской 

деятельности. Новизна исследования заключается в совершенствовании инструментария прогнозной 

оценки ожидаемых кредитных убытков клиентов коммерческого банка для повышения эффективности 

управления кредитным риском. На основании анализа результатов внедрения в банковскую сферу 

стандарта IFRS 9 «Финансовые инструменты» сделан вывод о том, что в современных условиях 

сохраняется неопределенность в отношении долгосрочного влияния кредитного риска на деятельность 

коммерческих банков, а также имеются значительные сложности при использовании большого объема 

дополнительной информации, что создает трудности в расчете будущих кредитных убытков банков. 

Обосновано, что использование модели прогнозной оценки ожидаемых кредитных убытков клиентов при 

мониторинге и оценке кредитного риска в банке должно осуществляться на коллективной или 

индивидуальной основе. Раскрыто содержание процесса эффективного применения модели обесценения 

ожидаемых убытков в банковской деятельности как базового инструмента для моделирования ожидаемых 

кредитных убытков с целью формирования резервов под обесценение. Показано, что данная модель будет 

основана на специфике кредитной деятельности и портфеля банка, типов его финансовых инструментов, 

источников доступной информации, а также используемых ИТ-систем. Предложенный алгоритм 

валидации модели ожидаемого убытка обесценения позволит снизить ожидаемые кредитные убытки, 
сократить объем формируемых оценочных резервов, а также повысить эффективность работы 

коммерческого банка в целом. Теоретическая значимость исследования состоит в развитии положений 

риск-менеджмента кредитных убытков с учетом трансформационных явлений в мировой и российской 

банковской практике. Практическая значимость исследования определяется возможностями создания 

эффективной модели прогнозной оценки ожидаемых кредитных убытков клиентов коммерческого банка, 

которая будет способствовать повышению рентабельности кредитной деятельности банков. 

Перспективным направлением будущих исследований является разработка инструментария оценки 

результатов кредитной деятельности коммерческих банков с учетом принятых нововведений, связанных 

с внедрением стандарта IFRS 9 «Финансовые инструменты» в российском банковском секторе. 

Ключевые слова: ожидаемые кредитные убытки, кредитный риск, управление кредитным 

риском, анализ кредитного риска, дефолт, банковский заемщик, коммерческий банк, банковский 

мониторинг, финансовая устойчивость, бизнес-модель банка. 
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 Current banking sector’s performance raises the issues connected with the IFRS 9 Financial 

Instruments driven transformation of the forecast assessment for the expected credit losses during monitoring 

and credit risk assessment in commercial banks. In this regard, it becomes important to conduct a 

comprehensive systematization of the existing Russian and international practices for monitoring and 

evaluating credit risk in commercial banks. The purpose of the study is to develop a comprehensive approach 

to the use of an effective model for the impairment of expected losses in banking activities. The novelty of 

the study includes the enhancement of the tools for the forecast assessment of the expected credit losses 

among the commercial banks’ clients to improve the credit risk management efficiency. The results from the 

implementation of IFRS 9 Financial Instruments in the banking area show that modern conditions maintain 

the uncertainty of the long-term impact of the credit risk on the commercial banks’ performance. What is 
more, a huge amount of additional information gives significant difficulties, which contributes into the 

sophisticated calculations of the future credit losses of the banks. It has been justified that a forecast 

assessment model for the expected credit losses of the clients during the monitoring and bank’s credit risk 

assessment should be based on the collective or individual ground. The efficient application of the expected 

losses impairment in the banking performance has been described as a fundamental tool to simulate the 

expected credit losses to provision for impairment. This model has been shown to be determined by the 

features of the credit activities and bank portfolio, types of its financial tools, sources of the available 

information, as well as the applied IT systems. The proposed model validation algorithm for the expected 

impairment losses could reduce the expected credit losses, decrease the volume of the created assessed 

reserves, as well as improve the overall commercial bank performance efficiency. Theoretically, the study 

develops the credit losses risk management in the context of the transformations in the global and Russian 
banking practices. From the perspective of the practical value, the research gives an opportunity to create an 

efficient forecast assessment model for the expected credit losses of the commercial banks’ clients, this model 

contributing into the cost effectiveness of the bank’s credit activities. A promising further research is 

considered to be aimed at developing the tools for the assessment of the commercial banks’ credit activity 

results in the context of the adopted changes connected with the introduction of IFRS 9 Financial Instruments 

in the Russian banking sector. 

Keywords: expected credit losses, credit risk, credit risk management, credit risk analysis, default, 

bank borrower, commercial bank, bank monitoring, financial stability, bank business model.  

 

   

Введение 

сследование факторов, ко-

торые приводят к банкрот-

ству банков, при оценке и 

мониторинге их финансовой устойчивости 

сфокусированы на негативном изменении 

показателей балансов банков (Y. Demyanyk, 

I. Hasan [1] и D. Mayes, H. Stremmel [2]). 

Как следует из научных работ, высокий 

уровень достаточности капитала, доходно-

сти, ликвидности и качества активов имеют 

отрицательную связь с банкротством. Од-

нако результаты анализа источников кризи-

са 1930-х гг. и глобального кризиса 2007–

2009 гг. показали, что существуют другие 

угрозы, которые могут привести к банкрот-

ству банков (B.S. Bernanke [3]; M. Schu- 

larick, A. Taylor [4]; G. Dell’Ariccia [5]; 

R.G. Rajan [6]). Это образование пузырей, 

систематическая недооценка и позднее вы-

явление банковских рисков, повышение 

хрупкости банковской системы. 

Несмотря на выявленные различия 

источников банковских кризисов – валют-

ные кризисы (G. Kaminsky, C. Reinhart [7]; 

I. Domac, M.S. Martinez-Peria [8]), страхова-

ние депозитов (A. Demirgüç-Kunt, E. Feyen, 

R. Levine [9]), а также уровень динамики 

развития кредитного рынка (M. Schularick, 

A. Taylor [4]) – прослеживается общий вы-
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вод исследователей о том, что главным ис-

точником возникновения системных бан-

ковских кризисов в будущем выступает те-

кущая динамика кредитов частному и ре-

альному сектору. Это представляет собой 

так называемый взгляд со стороны креди-

тов на источники инициирования финансо-

вой нестабильности, которые являются, по 

мнению Й. Шумпетера, «безрассудным 

кредитованием» (reckless lending)
1
. 

Глобальное реформирование миро-

вой финансовой и банковской системы, ко-

торое наблюдается в современных услови-

ях, имеет своей целью повышение устойчи-

вости. Как показано в работах [18–22], осо-

бая роль в данном направлении отведена 

повышению качества проводимой банками 

оценки и мониторинга банковских рисков. 

Именно банковские риски являются одним 

из основополагающих факторов определе-

ния финансовой устойчивости банковского 

сектора. В этой части следует выделить ис-

следования [23; 24], в которых делается вы-

вод о том, что очень важным в деятельно-

сти банков при оценке и мониторинге их 

финансовой устойчивости является каче-

ственная диагностика рисков в их деятель-

ности, в особенности кредитного риска, так 

как основой деятельности кредитных орга-

низаций является кредитование. 

В связи с вышесказанным целью 

настоящего исследования является разра-

ботка комплексного подхода к использова-

нию модели обесценения ожидаемых кре-

дитных убытков клиентов коммерческого 

банка для повышения эффективности 

управления кредитным риском. В качестве 

объекта исследования в настоящей статье 

была выбрана современная прогнозная 

оценка ожидаемых кредитных убытков 

клиентов коммерческого банка при мони-

торинге и оценке кредитного риска. Пред-

мет исследования – экономические отно-

шения, которые формируются при прове-

дении мониторинга и оценки кредитного 

риска заемщика в коммерческих банках. 

                                                
1 Credit view, см. B. Bernanke [3], J.A. Schumpeter [10] 

и др. [11–17]. 

Причины, содержание, новации 

и результаты внедрения IFRS 9 «Фи-

нансовые инструменты» в практике 

деятельности коммерческих банков 

а мировом финансовом рын-

ке оценку и мониторинг 

банковских рисков осу-

ществляет Financial Stability Board, в кото-

рый входят страны G20; международные 

финансовые институты (BIS, IMF, OECD, 

Всемирный банк); международные инсти-

туты, устанавливающие стандарты, и дру-

гие организации (BCBS, CGFS, CPMI, IAIS, 

IASB, IOSCO). 

Financial Stability Board в 2014 г. 

выпустил версию IFRS 9 «Финансовые ин-

струменты», заменяющую IAS 39 «Финан-

совые инструменты: признание и оценка». 

Новый стандарт содержит следующие из-

мененные требования: 

1. Признание и оценка активов: вы-

деляются определенные категории (по 

амортизированной стоимости (АС), по 

справедливой стоимости с отражением ее 

изменений в составе прочего совокупного 

подхода (FVOCI), а также c отражением ее 

в составе прибыли или убытка (FVTPL). 

Основа современной классификации акти-

вов базируется на бизнес-модели, которая 

используется для управления финансовыми 

активами при анализе потока денежных ак-

тивов, отраженных в кредитном договоре. 
2. Учет обесценения и прекращения 

признания финансовых инструментов: 

осуществляется на основе модели понесен-

ных убытков, при этом применяется двой-

ной подход оценки: ожидаемые убытки в 

пределах 12 месяцев – 1 этап – и на протя-

жении всего действия финансового актива – 

2 и 3 этапы (рис. 1). 

3. Использование такого инстру-

мента, как хеджирование (способствует 

повышению эффективности управления 

активами).  

По результатам проведенного ком-

панией EY четвертого исследования вопро- 
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сов обесценения согласно IFRS 9 для бан-

ковского сектора
1
 на основе данных по 20 

ведущим банкам мирового уровня, можно 

выделить следующие результаты данного 

внедрения: 

 влияние на резервы под обесцене-

ние не такое значительное, как ожидалось;  

 при использовании нескольких 

сценариев для активов имеет место прояв-

ление конвергенции; 

 происходит кристаллизация са-

мых эффективных практик в разрезе прове-

дения стресс-тестирования; 

 сохраняется неопределенность в 

отношении долгосрочного влияния кре-

дитного риска на развитие банковского 

сектора; 

 программы внесения изменений 

растянулись на более длительный период, 

чем предполагалось; 

 имеются сложности с внедрением 

в бизнес большого объема дополнительных 

сведений о рисках и финансовых данных, 

процессов и элементов контроля; 

 наблюдается недооценка объема 

изменений для данных, систем, количе-

ственных моделей, процессов и системы 

контрол я в финансовых учреждениях при 

расчете будущих кредитных убытков. 

 

Рис. 1. Модель ожидаемых убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» 
 

Fig. 1. Expected losses model under IFRS 9 Financial Instruments 
Источник: Исследование вопросов обесценения согласно МСФО (IFRS) 9, характерных для банковско-

го сектора (подготовлено компанией EY). URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/risk/ 

russian/ifrs-9-for-non-financial-organizations.pdf (дата обращения: 01.08.2020). 

В
1
 исследовании, подготовленном 

компанией EY, также показано, что в со-

временных условиях одной из важных от-

личительных особенностей нового стандар-

                                                
1 Исследование вопросов обесценения согласно МСФО 

(IFRS) 9, характерных для банковского сектора (подго-

товлено компанией EY). URL: https://www2.deloitte. 

com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/risk/russian/ifrs-9-
for-non-financial-organizations.pdf (дата обращения: 

01.08.2020). 

та IFRS 9 является учет прогнозной макро-

экономической информации деятельности 

коммерческого банка при оценке ожидае-

мых кредитных убытков его клиентов. 

Оценка банками рисков, исходя из текуще-

го уровня убытков, является неэффектив-

ной. В данном случае не учитывается бу-

дущее возможное ухудшение финансового 

состояния заемщика при реализации нега-

тивных рискообразующих факторов. Внед-

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/risk/russian/ifrs-9-for-non-financial-organizations.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/risk/russian/ifrs-9-for-non-financial-organizations.pdf
https://www2.deloitte/


Совершенствование прогнозной оценки … 

 

 

 449 

рение банками IFRS 9 «Финансовые ин-

струменты» с 1 января 2018 г. частично 

решает данную проблему. Согласно ново-

му стандарту, вероятность дефолта заем-

щика рассчитывается уже с учетом макро-

экономического прогноза при оценке ожи-

даемых кредитных убытков клиентов ком-

мерческого банка. Вместе с тем практика 

прогнозной оценки ожидаемых кредитных 

убытков нуждается в совершенствовании в 

направлении разработки комплексного 

подхода к использованию эффективной 

модели обесценения ожидаемых убытков в 

банковской деятельности. 

Обзор практики моделирования 

ожидаемых кредитных убытков 

ля обоснования вектора раз-

вития инструментария про-

гнозной оценки ожидаемых 

кредитных убытков остановимся более по-

дробно на произошедшей трансформации 

в оценке и мониторинге кредитных рисков 

в современных условиях функционирова-

ния банковского сектора. 

Рассмотрим ключевые модели про-

гнозной оценки ожидаемых кредитных 

убытков на основе упорядочивания си-

стемных элементов комплексного подхода 

к использованию модели обесценения. 

1. Модель прогнозной оценки ожи-

даемых кредитных убытков клиентов при 

мониторинге и оценки кредитного риска.  

Прогнозная оценка ожидаемых кре-

дитных убытков клиентов при мониторин-

ге и оценки кредитного риска, внедренная 

Financial Stability Board в 2014 г., стала 

ответом на проявление мирового финансо-

вого кризиса 2008 г.  

При учете обесценения и прекра-

щения признания финансовых инструмен-

тов в банках должна использоваться новая 

модель обесценения. Данная модель осно-

вывается не на понесенных убытках, а на 

ожидаемых убытках. И при этом она 

должна проводиться на коллективной или 

индивидуальной основе. 

Независимая оценка ожидаемых 

кредитных убытков должна содержать 

взвешенную с учетом вероятности сумму, 

которая при учете временной стоимости 

денег определяется на основе оценки диа-

пазона всех возможных результатов.  

Кроме того, при осуществлении 

оценки ожидаемых кредитных убытков 

банки должны использовать обоснованную 

и достоверную информацию о прошлых, 

текущих и будущих рискообразующих 

экономических факторах. 

В соответствии с содержанием 

стандарта IFRS 9 под ожидаемыми кредит-

ными убытками понимается средневзве-

шенное значение кредитных убытков, ко-

торое рассчитывается при использовании 

соответствующих рисков наступления де-

фолта в качестве весовых коэффициентов. 

При этом проводить оценку каждого воз-

можного прогнозного сценария не требу-

ется в обязательном порядке. Требуется 

оценить риск и вероятность возникновения 

кредитных убытков, даже если такая веро-

ятность является незначительной.  

Как было сказано выше, содержа-

ние данной модели варьируется в зависи-

мости от проведения оценки на коллектив-

ной или индивидуальной основе: 

1.1.  Модель обесценения ожидае-

мых убытков на коллективной основе. 

Использование банками коллектив-

ной оценки в модели обесценения ожидае-

мых убытков подразумевает наличие сле-

дующих основных условий: 

1) Финансовые инструменты необ-

ходимо объединить в соответствии с прин-

ципом однородности кредитного риска 

с целью моделирования ожидаемых кре-

дитных убытков, а также с целью распреде-

ления кредитов по этапам выдачи. 

2) Невозможность проведения пе-

реоценки риска для каждого финансового 

инструмента, который входит в однород-

ный портфель. 

3) Реализация управления рисками 

по однородным ссудам осуществляется на 

агрегированной основе. 

4) Финансовые активы должны 

оцениваться на коллективной основе при 

недостатке информации для оценки на ин-

дивидуальной основе. 

Модель обесценения ожидаемых 

убытков должна представлять для банков 

основополагающий инструмент проведе-

Д 
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ния моделирования ожидаемых кредитных 

убытков в случае дефолта для формирова-

ния резервов под обесценение на коллек-

тивной основе в соответствии с требовани-

ями стандарта IFRS 9 и при этом содер-

жать следующие основные элементы: 

 оценка и мониторинг рисковой 

структуры кредитного портфеля в зависи-

мости от уровня кредитного риска с мо-

мента его первоначального выявления; 

 оценка риска наступления де-

фолта (PD-Probability of default); 

 определение уровня потерь в 

случае дефолта (LGD-Loss Given Default); 

 моделирование показателя вели-

чины кредитного требования, подвержен-

ного риску дефолта (EAD-Exposure at 

default); 

 определение ожидаемых кредит-

ных потерь (ECL-Expected credit losses).  

1.2. Модель обесценения ожидае-

мых убытков на индивидуальной основе. 

Использование банками индивиду-

альной оценки в модели обесценения ожи-

даемых убытков подразумевает наличие 

нетипичных инструментов, которые нельзя 

отнести к определенному однородному 

портфелю. 

Модель обесценения ожидаемых 

убытков под обесценение на индивидуаль-

ной основе имеет зависимость от особен-

ностей отдельных заемщиков (или выде-

ленных групп заемщиков), финансовое по-

ложение которых необходимо оценивать 

индивидуально. Для этого рекомендуется 

использовать: 

 модель расчета внутреннего рей-

тинга, позволяющая оценить вероятность 

банкротства заемщика с учетом эндоген-

ных факторов; 

 модель расчета внешнего рей-

тинга, которая содержит оценку вероятно-

сти дефолта заемщика на базе внешних 

кредитных рейтингов; 

 модель анализа денежных пото-

ков, которая включает анализ прогноза де-

нежных потоков заемщика для оценки его 

кредитоспособности; 

 модель Black-Cox, с помощью ко-

торой производится прогнозная оценка ры-

ночных котировок акций заемщика, отра-

жающих его финансовое состояние и риски.  

При использовании коммерческими 

банками моделей обесценения ожидаемых 

убытков на коллективной или индивиду-

альной основе очень важным является 

принятие во внимание прогнозной макро-

экономической информации. С этой целью 

автором исследования предлагается ис-

пользовать алгоритм учета прогнозной 

макроэкономической информации при ис-

пользовании моделей обесценения ожида-

емых убытков в банке.  

В данном направлении можно пред-

ложить следующий алгоритм учета про-

гнозной макроэкономической информации 

при использовании моделей обесценения 

ожидаемых убытков банка: 

1. Определение макроэкономиче-

ских индикаторов, которые оказывают 

значительное влияние на оценку финансо-

вого инструмента, причем данные индика-

торы должны быть консистентными для 

всех субпортфелей, этапов моделирования 

и внутренних процессов банка. 

2. Оценка адекватности используе-

мой прогнозной макроэкономической ин-

формации. 

3. Использование при внедрении 

прогнозной макроэкономической инфор-

мации взвешенных согласно оценкам ве-

роятностей макроэкономических сценари-

ев. Их количество и вероятности реализа-

ции будут изменяться в зависимости от 

динамики финансовой устойчивости бан-

ка, а также от внутренних и внешних мак-

роэкономических прогнозов. 

2. Оценка риска наступления де-

фолта (Probability of default, PD). 

Выделяют два типа PD для расчета 

ожидаемых кредитных убытков (ECL): 

 12-month PDs – это предполагае-

мая вероятность наступления дефолта в 

течение следующих после отчетной даты 

12 месяцев или в течение оставшегося сро-

ка действия финансового инструмента, ес-

ли он меньше 12 месяцев; 

 lifetime PDs – это предполагаемая 

вероятность наступления дефолта в тече-

ние оставшегося срока действия финансо-

вого инструмента, которая используется 
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для расчета ожидаемых кредитных потерь 

по финансовым инструментам, классифи-

цированным во 2-ю и 3-ю стадии по состо-

янию на отчетную дату. 

Основные подходы к моделирова-

нию вероятности дефолтов отражены 

в табл. 1.

 

Таблица 1. Основные подходы к моделированию вероятности дефолтов 
 

Table 1. Fundamental approaches to default probability modeling 
Название модели Содержание Возможности применения 

Новые сложные модели  Включают в себя все источники ключевых рисков; 

 учитывают прогнозные возможности ключевых 

рисков; 

 применяют индикаторы рисков, которые 

выявляются при осуществлении их калибровки и 

использовании исторической информации на 

протяжении всего периода времени; 

 содержат набор коэффициентов, которые 

необходимы для проведения мониторинга и оценки 

кредитного риска 

При наличии достаточной 

исторической информации 

в течение соответствующего 

периода времени 

Сравнительный анализ  Используется внутренний бенчмаркинг к анало-
гичному портфелю; 

 осуществляется снижение уровня сегментации; 

 используются внешние рейтинги и внешний 

бенчмаркинг 

При недостаточности истори-
ческих данных для опреде-

ленного портфеля 

Модификация моделей 

коллективной оценки 
 Используются методы компонентных потерь 

(винтаж-анализ и цепи Маркова); 

 применяются коэффициенты потерь 

При условии соответствия 

данных моделей основным 

требованиям IFRS 9 

Таким образом, особое внимание в 

использовании моделей обесценения ожи-

даемых убытков в банках уделяется оценке 

риска наступления дефолта. Согласно стан-

дарту IFRS 9 данная оценка должна быть 

объективной и отражать точку зрения руко-

водства коммерческого банка о будущем. 

3. Расчет уровня потерь в случае 

дефолта (Loss Given Default, LGD). 

Показатель LGD отражает объемы 

потерь, которые несет банк в случае 

наступления дефолта. Данный показатель 

предположительно является константой, и 

для его расчета используют следующие 

основные методики: 

 Workout LGD, для расчета кото-

рого используется моделирование ожида-

емых денежных потоков; 

 Statistical LGD: используется ре-

грессия, основанная на исторических LGD 

и его объектных характеристиках; 

 Implied LGD, получаемый на ос-

нове анализа рыночных цен недефолтных 

ссуд/облигаций. 

4. Моделирование показателя вели-

чины кредитного требования, который под-

вержен риску дефолта (Exposure at default, 

EAD), и расчет ожидаемых кредитных 

потерь (Expected credit losses, ECL). 

Показатель EAD отражает общий 

объем задолженности, который подвержен 

риску наступления события обесценения. 

Данный показатель может рассчитываться 

с применением методов матриц миграций 

и Roll Rate. 

Показатель ECL отражает стои-

мость всех сумм недобора денежных 

средств при проявлении дефолта в течение 

всего срока использования финансового 

инструмента. Расчет данного показателя 

будет зависеть от выбора методов расчета 

показателей PD, LGD и EAD. 

5. Валидация использования модели 

обесценения ожидаемых убытков и опти-

мизация расчета ожидаемых кредитных 

убытков. 

В современных условиях основная 

деятельность банков по внедрению IFRS 9 

завершена. При этом банки должны точно 

знать корректность работы модели обесце-

нения ожидаемых убытков и определения 

ожидаемых кредитных убытков.  
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Среди главных инструментов, кото-

рые позволяют оптимизировать объемы 

формируемых оценочных резервов под 

ожидаемые кредитные убытки, можно вы-

делить валидацию. Использование данного 

инструмента является обязательным усло-

вием, которое гарантирует банку макси-

мальную результативность оценки ожида-

емых кредитных убытков. Причем валида-

ция должна быть независимой, что может 

обеспечиваться как силами самого банка – 

внутренняя валидация, так и силами неза-

висимых экспертов – внешняя валидация 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Виды валидации модели обесценения ожидаемых убытков 
 

Table 2. Model validation types for the expected loss impairment 
Виды 

валидации 
Субъекты проведения валидации Преимущество 

Внутренняя 

валидация 
 Отдел валидации, созданный в банке; 

 группа по мониторингу и валидации 

IFRS 9, которая не связана с другими 
подразделениями банка и подотчетна 

напрямую руководителю банка либо его 

заместителю 

 Комплексность, которая предполагает анализ 

методологии, заложенной в основе модели, оценку 

качества и тестирование модели, а также оценку 
результатов, полученных по итогам валидации; 

 своевременность учета прогнозных макроэко-

номических показателей и информации 

Внешняя 

валидация 
 Консалтинговая компания; 

 независимый аудитор; 

 другие независимые эксперты 

 Высокая скорость в получении желаемого ре-

зультата; 

 использование всего спектра накопленной 

внешней экспертизы; 

 получение адресных рекомендаций не только с 

позиции всех проведенных контрольных процедур, 

но и с учетом оптимизации применяемого подхода 

Для внутренней валидации модели 

обесценения ожидаемых убытков можно 

предложить обобщающий алгоритм ее ре-

ализации, который банки могут использо-

вать в своей практике (рис. 2). 

 
Рис. 2. Алгоритм реализации ключевых этапов внутренней валидации модели 

ожидаемого убытка обесценения 
 

Fig. 2. Algorithm for key stages of internal model validation for the expected loss impairment 
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Предложенный алгоритм проведе-

ния внутренней валидации модели ожида-

емого убытка обесценения включает четы-

ре основных этапа. 

На первом этапе анализа необходи-

мо оценить соответствие модели основным 

положениям МСФО 9, выявить наличие 

искажений в полученных результатах, а 

также проверить используемую информа-

цию на предмет существенности.  

На втором этапе оценивается каче-

ство модели: анализируются результаты 

сегментации заемщиков, репрезентатив-

ность полученных данных и применяемая 

в модели документальная база.  

На третьем этапе осуществляется те-

стирование модели, включающее сравни-

тельный анализ полученных данных в соот-

ветствии с результатами прошлых периодов 

и другими распространенными моделями. 

Заключительный этап включает 

оценку валидации модели на предмет ее 

соответствия нормативным требованиям 

регулятора, корректности результатов те-

стирования и полноты охвата тестирования 

всех составляющих модели. 

Вне зависимости от вида использу-

емой валидации в банке основными ре-

зультатами ее проведения должны быть: 

 соответствие применяемой бан-

ком модели обесценения ожидаемых 

убытков всем требованиям IFRS 9, уста-

новленным по данному направлению; 

 качественная и количественная 

оценка состава, характеристик и качества 

используемой модели на предмет ее пре-

диктивной способности; 

 при необходимости формулиро-

вание рекомендаций по корректировке ис-

пользуемой в банке модели, а также де-

тальные выводы относительно правильно-

сти ее первоначального построения. 

6. Оптимизация использования мо-

дели обесценения ожидаемых убытков и 

расчета ожидаемых кредитных убытков. 

После проведения валидации моде-

лей обесценения ожидаемых убытков и 

оптимизации расчета ожидаемых кредит-

ных убытков банкам необходимо провести 

ее оптимизацию. При этом необходимо ис-

пользовать лучшие международные прак-

тики, передовые экспертно-статистические 

инструменты и существующую методоло-

гическую базу применения моделей обес-

ценения ожидаемых кредитных убытков. 

Однако данная оптимизация должна соот-

ветствовать требованиям регулятора бан-

ковской системы данной страны. Результа-

тами успешной оптимизации моделей яв-

ляются снижение ожидаемых кредитных 

убытков и сокращение объема формируе-

мых оценочных резервов, что обеспечивает 

рост эффективности работы банка в целом. 

Также оптимизация моделей обесценения 

ожидаемых убытков и оптимизация расчета 

ожидаемых кредитных убытков будет спо-

собствовать повышению ее качества и пре-

вращению в прозрачный, гибкий и макси-

мально эффективный инструмент для оцен-

ки кредитных рисков и развития бизнеса. 

Заключение 

ировое банковское сооб-

щество уделяет особое 

внимание качеству оценки 

и мониторинга банковских рисков. С 1 ян-

варя 2018 г. в деятельности банков, ис-

пользующих в своей практике стандарт 

IFRS 9 «Финансовые инструменты», про-

изошли значительные трансформационные 

процессы в области оценки и расчета 

обесценения ожидаемых кредитных убыт-

ков. И это особенно актуально для ком-

мерческих банков. 

Эффективность проводимых банком 

оценки и мониторинга в кредитной сфере 

будет зависеть в значительной мере от ка-

чества используемой модели обесценения 

ожидаемых убытков и методов расчета по-

казателей риска наступления дефолта, 

уровня потерь в случае дефолта и величины 

кредитного требования, подверженного 

риску дефолта, а также от своевременной и 

адекватной прогнозной макроэкономиче-

ской информации при оценке ожидаемых 

кредитных убытков клиентов коммерческо-

го банка. При этом выбранная модифика-

ция модели в банке будет зависеть от спе-

цифики кредитной деятельности и портфе-

ля банка, типов его финансовых инстру-

ментов, источников доступной информа-

ции, а также используемых ИТ-систем. 

М 
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В ходе исследования обосновано, 

что при использовании моделей обесцене-

ния ожидаемых убытков каждый банк 

должен производить ее валидацию и опти-

мизацию расчета ожидаемых кредитных 

убытков. Для оптимизации объемов фор-

мируемых оценочных резервов под ожида-

емые кредитные убытки в работе предло-

жен алгоритм валидации, который банки 

могут использовать в своей практике. Ал-

горитм включает следующие этапы: мето-

дологический, аналитический, тестирова-

ние и анализ результатов валидации. Его 

применение позволяет снизить величину 

ожидаемых кредитных убытков, сократить 

объем формируемых оценочных резервов, 

а также повысить эффективность работы 

банка в целом. 

В перспективе планируется разра-

ботка инструментария оценки результатов 

кредитной деятельности коммерческих 

банков с учетом принятых нововведений, 

связанных с внедрением стандарта IFRS 9 

«Финансовые инструменты» в российском 

банковском секторе. 

 
 

Список литературы 

1. Demyanyk Y., Hasan I. Financial crises and bank failures: A review of prediction methods // 

Omega. 2010. Vol. 38 (5). P. 315–324. doi: 10.1016/j.omega.2009.09.007. 
2. Mayes D., Stremmel H. The effectiveness of capital adequacy measures in predicting bank 

distress. SUERF Studies, 2014. URL: https://www.suerf.org/studies/3991/the-effectiveness-of-capital-

adequacy-measures-in-predicting-bank-distress (дата обращения: 01.08.2020). 
3. Bernanke B.S. Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great 

Depression // American Economic Review. 1983. Vol. 73 (3). P. 257–276. 

4. Schularick M., Taylor A. Credit booms gone bust: Monetary policy, leverage cycles, and 

financial crises, 1870–2008 // American Economic Review. 2012. Vol. 102. P. 1029–1061. 
doi: 10.1257/aer.102.2.1029. 

5. Dell’Ariccia G. Asymmetric information and the structure of the banking industry // European 

Economic Review. 2001. Vol. 45 (10). P. 1957–1980. 
6. Rajan R.G. Has financial development made the world riskier? // Proceedings – Economic 

Policy Symposium. Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2005. Iss. Aug. P. 313–369. 

doi: 10.3386/w11728. 
7. Kaminsky G., Reinhart C. The twin crises: The causes of banking and balance-of-payments 

problems // American Economic Review. 1999. Vol. 89 (3). P. 473–500. doi: 10.1257/aer.89.3.473. 

8. Domac I., Martinez-Peria M.S. Banking crises and exchange rate regimes: Is There a Link? // 

Journal of International Economics. 2003. Vol. 61. P. 41–72. 
9. Demirgüç-Kunt A., Feyen E., Levine R. The evolving importance of banks and securities 

markets // World Bank Economic Review. 2013. Vol. 27 (3). P. 476–490. doi: 10.1093/wber/lhs022. 
10. Schumpeter J.A. A Theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1911. 255 p. 

11. Cipullo N., Vinciguerra R. The impact of IFRS 9 and IFRS 7 on liquidity in banks: Theoretical 

Aspects // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 164. P. 91–97. doi: 10.1016/j.sbspro. 
2014.11.055. 

12. Jiang C., Wang Z., Zhao H. A prediction-driven mixture cure model and its application in 

credit scoring // European Journal of Operational Research. 2019. Vol. 277, Iss. 1. P. 20–31. 

doi: 10.1016/j.ejor. 2019.01.072. 
13. Liu F., Hua Zh., Lim A. Identifying future defaulters: A hierarchical Bayesian method // European 

Journal of Operational Research. 2015. Vol. 241, Iss. 1. P. 202–211. doi: 10.1016/j.ejor.2014.08.008. 

14. Osmundsen K.K. Using expected shortfall for credit risk regulation // Journal of International 
Financial Markets, Institutions and Money. 2018. Vol. 57. P. 80–93. doi: org/10.1016/j.intfin.2018.07.001. 

15. Landini S., Uberti M., Casellina S. Credit risk migration rates modelling as open systems II: 

A simulation model and IFRS9-baseline principles // Structural Change and Economic Dynamics. 2019. 

Vol. 50. P. 175–189. doi: /10.1016/j.strueco.2019.06.013. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.omega.2009.09.007
https://www.suerf.org/studies/3991/the-effectiveness-of-capital-adequacy-measures-in-predicting-bank-distress
https://www.suerf.org/studies/3991/the-effectiveness-of-capital-adequacy-measures-in-predicting-bank-distress
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1257%2Faer.102.2.1029
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814058753#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814058753#!
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.055
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.055
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.01.072
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.08.008
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443117305917#!
https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.07.001
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X19301092#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X19301092#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X19301092#!
https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.06.013


Совершенствование прогнозной оценки … 

 

 

 455 

16. Pathiranage N.P.W., Jubb C.A. Does IFRS make analysts more efficient in using fundamental 

information included in financial statements? // Journal of Contemporary Accounting and Economics. 

2018. Vol. 14, Iss. 3. P. 373–385. doi: 10.1016/j.jcae.2018.10.004. 
17. Tanoue Y., Kawada A., Yamashita S. Forecasting loss given default of bank loans with multi-

stage model // International Journal of Forecasting. 2017. Vol. 33, Iss. 2. P. 513–522. 

doi: 10.1016/j.ijforecast. 2016.11.005. 

18. Barton D., Newell R., Wilson G. Dangerous markets: Managing in financial crisis. Hoboken, 
New Jersey: John Wiley and Sons, 2002. 320 p. 

19. Enchengreen B., Portes R. The anatomy financial crises // National Bureau of Economic 

Research. 1987. Working Paper №. 2126. URL: http://www.nber.org/papers/w2126.pdf (дата обращения: 
05.01.2020). 

20. Minsky H.P. Financial instability revisited: The economics of disaster. In the Board of 

Governors of the Federal Reserve System (ed.), Reappraisal of the Federal Reserve Discount Mechanism. 
Vol. 3. Washington, DC: Board of Governors of the Federal Reserve System, 1972. 91 p. 

21. Травкина Е.В. Факторы, обуславливающие необходимость проведения мониторинга 

рисков российского банковского сектора // Финансы и кредит. 2013. № 1 (529). С. 29–33. 

22. Ларионова И.В. Триггеры и барьеры на пути обеспечения финансовой стабильности // 
Банковские услуги. 2020. № 2. С. 20–27. doi: 10.36992/2075-1915_2020_2_20. 

23. Травкина Е.В. Современные тренды в оценке и управлении кредитным риском 

в деятельности российских коммерческих банков // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2019. №  6. 
С. 117–124. doi: 10.25198/2077-7175-2019-6-117. 

24. Травкина Е.В. Современное проявление кредитного риска в российской банковской 

сфере // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. 

№ 3 (72). С. 138–141. 
 

 

Статья поступила в редакцию 20.08.2020, принята к печати 17.10.2020 
 

 

Сведения об авторе 
Травкина Елена Владимировна – доктор экономических наук, профессор Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Россия, 125993 (ГСП-3), г. Москва, Ленинградский проспект, 49; 

e-mail: EVTravkina@fa.ru). 
 

 

 

References 

1. Demyanyk Y., Hasan I. Financial crises and bank failures: A review of prediction methods. 

Omega, 2010, vol. 38 (5), pp. 315–324. doi: 10.1016/j.omega.2009.09.007. 
2. Mayes D., Stremmel H. The effectiveness of capital adequacy measures in predicting bank 

distress. SUERF Studies, 2014. Available at: https://www.suerf.org/studies/3991/the-effectiveness-of-

capital-adequacy-measures-in-predicting-bank-distress (accessed 01.08.2020). 

3. Bernanke B.S. Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great 
Depression. American Economic Review, 1983, vol. 73 (3), pp. 257–276. 

4. Schularick M., Taylor A. Credit booms gone bust: Monetary policy, leverage cycles, and 

financial crises, 1870–2008. American Economic Review, 2012, vol. 102, pp. 1029–1061. 
doi: 10.1257/aer.102.2.1029. 

5. Dell’Ariccia G. Asymmetric information and the structure of the banking industry. European 

Economic Review, 2001, vol. 45 (10), pp. 1957–1980. 

6. Rajan R.G. Has financial development made the world riskier? Proceedings – Economic Policy 
Symposium. Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2005, iss. Aug., pp. 313–369. 

doi: 10.3386/w11728. 

7. Kaminsky G., Reinhart C. The twin crises: The causes of banking and balance-of-payments 
problems. American Economic Review, 1999, vol. 89 (3), pp. 473–500. doi: 10.1257/aer.89.3.473. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207016301303#!
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2016.11.005
https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.nber.org%2Fpapers%2Fw2126.pdf;h=repec:nbr:nberwo:2126
mailto:EVTravkina@fa.ru
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.omega.2009.09.007
https://www.suerf.org/studies/3991/the-effectiveness-of-capital-adequacy-measures-in-predicting-bank-distress
https://www.suerf.org/studies/3991/the-effectiveness-of-capital-adequacy-measures-in-predicting-bank-distress
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1257%2Faer.102.2.1029
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3386%2Fw11728


456 

Е.В. Травкина 

 

 

 

8. Domac I., Martinez-Peria M.S. Banking crises and exchange rate regimes: Is there a Link? 

Journal of International Economics, 2003, vol. 61, pp. 41–72. 

9. Demirgüç-Kunt A., Feyen E., Levine R. The evolving importance of banks and securities 
markets. World Bank Economic Review, 2013, vol. 27 (3), pp. 476–490. doi: 10.1093/wber/lhs022. 

10. Schumpeter J.A. A Theory of Economic Development. Cambridge, MA, Harvard University 

Press, 1911. 255 p. 

11. Cipullo N., Vinciguerra R. The impact of IFRS 9 and IFRS 7 on liquidity in banks: Theoretical 
aspects. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, vol. 164, pp. 91–97. doi: 10.1016/j.sbspro. 

2014.11.055. 

12. Jiang C., Wang Z., Zhao H. A prediction-driven mixture cure model and its application in 
credit scoring. European Journal of Operational Research, 2019, vol. 277, iss. 1, pp. 20–31. 

doi: 10.1016/j.ejor. 2019.01.072. 

13. Liu F., Hua Z., Lim A. Identifying future defaulters: A hierarchical Bayesian method. European 
Journal of Operational Research, 2015, vol. 241, iss. 1, pp. 202–211. doi: 10.1016/j.ejor.2014.08.008. 

14. Osmundsen K.K. Using expected shortfall for credit risk regulation. Journal of International 

Financial Markets, Institutions and Money, 2018, vol. 57, pp. 80–93. doi: org/10.1016/j.intfin.2018.07.001. 

15. Landini S.,  Uberti M., Casellina S. Credit risk migration rates modelling as open systems II: 
A simulation model and IFRS9-baseline principles. Structural Change and Economic Dynamics, 2019, 

vol. 50, pp. 175–189. doi: /10.1016/j.strueco.2019.06.013. 

16. Pathiranage N. P.W., Jubb C.A. Does IFRS make analysts more efficient in using fundamental 
information included in financial statements? Journal of Contemporary Accounting and Economics, 2018, 

vol. 14, iss. 3, pp. 373-385. doi: 10.1016/j.jcae.2018.10.004. 

17. Tanoue Y., Kawada A., Yamashita S. Forecasting loss given default of bank loans with multi-

stage model. International Journal of Forecasting, 2017, vol. 33, iss. 2, pp. 513–522. 
doi: 10.1016/j.ijforecast.2016.11.005. 

18. Barton D., Newell R., Wilson G. Dangerous markets: Managing in Financial crisis. Hoboken, 

New Jersey, John Wiley and Sons, 2002. 320 p. 
19. Enchengreen B., Portes R. The anatomy financial crises. National Bureau of Economic 

Research, 1987, Working Paper No. 2126. Available at: http://www.nber.org/papers/w2126.pdf (accessed 

05.01.2020). 
20. Minsky H.P. Financial instability revisited: The economics of disaster. In the Board of 

Governors of the Federal Reserve System (ed.), Reappraisal of the Federal Reserve Discount Mechanism, 

vol. 3. Washington, DC, Board of Governors of the Federal Reserve System, 1972. 91 p. 

21. Travkina E.V. Faktory, obuslavlivayushchie neobkhodimost' provedeniya monitoringa riskov 
rossiiskogo bankovskogo sektora [Factors determining the need for risk monitoring in the Russian banking 

sector]. Finansy i kredit [Finance and Credit], 2013, no. 1 (529), pp. 29–33. (In Russian). 

22. Larionova I.V. Trigery i bar'ery na puti obespecheniya finansovoi stabil'nosti [Triggers and 
barriers to financial stability]. Bankovskie uslugi [Banking Services], 2020, no. 2, pp. 20–27. (In Russian). 

doi: 10.36992/2075-1915_2020_2_20. 

23. Travkina E.V. Sovremennye trendy v otsenke i upravlenii kreditnym riskom v deyatel'nosti 
rossiiskikh kommercheskikh bankov [Current trends in the assessment and management of credit risk in 

the activities of Russian commercial banks]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intelligence. Innovations. 

Investment], 2019, no. 6, pp. 117–124. (In Russian). doi: 10.25198/2077-7175-2019-6-117. 

24. Travkina E.V. Sovremennoe proyavlenie kreditnogo riska v rossiiskoi bankovskoi sfere 
[Evidence of credit risk in the Russian banking sector]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo 

sotsial'no-ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Saratov State Social Economic University], 2018, 

no. 3 (72), pp. 138–141. (In Russian). 
 

 

Received August 20, 2020; accepted October 17, 2020 

 
 

 

 

  

https://doi.org/10.1093/wber/lhs022
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814058753#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814058753#!
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.055
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.055
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.01.072
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.08.008
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443117305917#!
https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.07.001
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X19301092#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X19301092#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X19301092#!
https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.06.013
https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.10.004
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207016301303#!
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2016.11.005
https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.nber.org%2Fpapers%2Fw2126.pdf;h=repec:nbr:nberwo:2126


Совершенствование прогнозной оценки … 

 

 

 457 

Information about the Author 

Travkina Elena Vladimirovna – Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of Banking 

and Financial Markets at the Faculty of Finance, Financial University under the Government of the Russian 
Federation (49, Leningradsky prospekt, Moscow, 125993 (GSP-3), Russia; e-mail: EVTravkina@fa.ru).  

 

 

 
 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 

Травкина Е.В. Совершенствование прогнозной оценки ожидаемых кредитных убытков при 

мониторинге кредитного риска в коммерческих банках с учетом международного 

и российского опыта // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2020. Том 15. 
№ 3. С. 445–457. doi: 10.17072/1994-9960-2020-3-445-457 

 

 

Please cite this article in English as: 

Travkina E.V. Improved forecast assessment for the expected credit losses in credit risk monitoring 

in commercial banks in the context of international and Russian practices. Perm University Herald. 
Economy, 2020, vol. 15, no. 3, pp. 445–457. doi: 10.17072/1994-9960-2020-3-445-457 

 



 

 

Научное издание 
 

 

 

 

Вестник Пермского университета. 

СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА» 
 

= Perm University Herald. ECONOMY 
 

2020. Том 15. № 3 
 

 

 

Редактор М.А. Шемякина 

Компьютерная верстка Т.Ю. Суслонова 

Специалист-переводчик В.В. Барсукова 

Секретарь О.Н. Беляева 

 

 

 

Подписано в печать 26.10.2020. Формат 60х84⅛. 
Дата выхода в свет 29.10.2020 

Усл. печ. л. 15,6. Тираж 500. Заказ 1289/2020 

 

 

Редакция научного журнала «Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» 

= Perm University Herald. ECONOMY» 
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15. Экономический факультет.  

Тел. (342) 233-19-69 

 

 

Издательский центр Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15. 

Тел. (342) 239-66-36 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета 

в ИП Серегина О.Н. 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Металлистов д. 21, кв. 174 

 

 

Подписной индекс журнала «Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» 

= Perm University Herald. ECONOMY» в каталогах «Пресса России»  41030 

 

 
Распространяется бесплатно и по подписке 

 

 




	
	Страница 1

	
	Страница 1




