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Исследование демографического развития  
Южно-Башкортостанской агломерации 

 
Р. АХУНОВ, А. ЯНГИРОВ,  

В. ПРУДНИКОВ, А. МУХАМЕТОВА 
 

Современная практика регионального развития демонстрирует тот факт, что крупные го-
рода и формирующиеся вокруг них агломерации выступают локомотивами территориального 
развития региона. Благодаря агломерациям усиливается связность территорий, повышается кон-
курентоспособность территорий. 

Если вокруг столиц-миллионников формирование агломераций достаточно естественно, то 
подобные процессы менее очевидны вокруг городов так называемого «второго порядка», кото-
рые существенно меньше столиц по своим размерам, но в то же время вполне могут претендо-
вать на собственные агломерации. 

В связи с этим объектом настоящего исследования послужила Южно-Башкортостанская 
агломерация (ЮБА), формирующаяся вокруг подобных городов «второго порядка» в Республи-
ке Башкортостан. В состав агломерации входят Ишимбайский (включая городское поселение 
Ишимбай) и Стерлитамакский муниципальные районы и два городских округа – Салават и 
Стерлитамак. 

Формирование Южно-Башкортостанской агломерации осуществляется благодаря межот-
раслевой и внутриотраслевой кооперации между промышленными предприятиями близлежащих 
городов, входящих в агломерацию, и развитию химии, нефтехимии, нефтедобычи (подробнее об 
этом см. в статье Ахунова Р.Р., Янгирова А.В., Мухаметовой А.Д. [1]). Агломерацию отличает 
выгодное географическое положение, богатство и разнообразие природных ресурсов, особенно-
сти специализации территории и др. Общая площадь Южно-Башкортостанской агломерации со-
ставляет 6640 кв. км (4,6 % территории Республики Башкортостан, или 24 % южной экономиче-
ской зоны), население – 565,6 тыс. чел. (13,9 % населения республики, или 63 % южной эконо-
мической зоны). При этом территория агломерации характеризуется высокой плотностью насе-
ления – 86 чел. на. 1 кв. км, тогда как по Республике Башкортостан значение данного показателя 
составляет 28 чел. на. 1 кв. км. На сегодняшний день Южно-Башкортостанская агломерация яв-
ляется одной из самых развивающихся экономических территорий Республики Башкортостан.  

 
 

Ахунов Рустем Ринатович, канд. экон. наук, DBA, доцент, проректор по стратегическому развитию 
Башкирского государственного университета (БашГУ) 
Янгиров Азат Вазирович, д-р экон. наук, доцент, директор Института экономики, финансов и бизнеса 
(ИНЭФБ) БашГУ 
Прудников Вадим Борисович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Математические методы в экономи-
ке» ИНЭФБ БашГУ 
Мухаметова Айгуль Данияровна, ассистент кафедры «Макроэкономическое развитие и государствен-
ное управление» ИНЭФБ БашГУ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (Отделение гуманитарных и общественных 
наук). Проект «Социально-экономическое положение Республики Башкортостан в условиях неопреде-
ленности: отношения собственности, диспропорции, накопление капитала» № 16-12-02011. 
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Исследование перспектив развития Южно-Башкортостанской агломерации требует разра-
ботки демографического прогноза численности и половозрастной структуры населения ЮБА.  
Для разработки такого прогноза  использовалась информация, предоставленная Территориальным  
органом Федеральной службы государственной статистики по РБ (Башкортостанстат), Отделом  
статистики населения и здравоохранения. В качестве исходных данных для прогнозирования ис-
пользовались следующие показатели по каждому объекту исследования (муниципальному обра-
зованию): половозрастной состав населения (мужчины и женщины отдельно) на 01.01.2013, 
01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016; распределение умерших по полу, возрастным группам и при-
чинам смерти – за 2013, 2014 и 2015 годы; распределение умерших в 2015 году по возрасту и 
полу (формы С51); распределение мигрантов по полу и возрастным группам – за 2013, 2014 и 
2015 годы.  

Прогнозирование осуществлялось на период до 2030 г. когортно-компонентным методом 
или методом «передвижки возрастов» для населения по состоянию на 01.01.2016, в однолетних 
возрастных интервалах. 

Описание метода в виде совокупности уравнений демографического баланса [4] представ-
лено ниже: 

푃 (푡 + 푛) = ( 푃 (푡) − 퐷 (푡, 푡 + 푛),                     (1) 

푃  (푡 + 푛) =  푃 (푡) − 퐷(푡, 푡 + 푛) + ∆푀 (푡, 푡 + 푛)

−  퐷푀 (푡, 푡 + 푛),                                                   

   (2) 

푃 (푡 + 푛) = 퐵(푡, 푡 + 푛) −  퐷(푡, 푡 + 푛),                                (3) 

푃 (푡 + 푛) = 퐵 (푡, 푡 + 푛) − 퐷(푡, 푡 + 푛) + ∆푀 (푡, 푡 + 푛) − 퐷푀 (푡, 푡 + 푛),   (4) 

 
Уравнения (1) и (2) представляют баланс численности когорт (кроме начальной и послед-

ней) в варианте без учета и с учетом миграции соответственно. Уравнения (3) и (4) описывают 
соответствующую динамику для начальной и последней когорт. 

В формулах использованы следующие обозначения: n – шаг прогнозирования (равен ши-
рине интервала возрастных групп); x – идентификатор возрастной когорты (начало интервала); 

푃 (푡) – численность когорты в возрасте (x-n, x) в момент времени t; 푃 (푡 + 푛)– численность 
той же когорты в возрасте (x, x+n) в момент времени t+n; 퐷(푡, 푡 + 푛) – численность умерших 
из когорты (x-n, x) за период (t, t+n); 훥푀 (푡, 푡 + 푛) – миграционный прирост (абсолютная 
численность) когорты (x-n, x) за период (t, t+n); 퐷푀 (푡, 푡 + 푛) – численность умерших из 
числа мигрантов когорты (x-n, x) за период (t, t+n); 푃 (푡 + 푛) – численность начальной когорты 
(0, n) на момент времени t+n; 퐵(푡, 푡 + 푛) – число родившихся за период времени (t, t+n); 

퐷(푡, 푡 + 푛) – число умерших в начальной когорте за период (t, t+n);  훥푀 (푡, 푡 + 푛) –  миграци-
онный прирост (абсолютная численность) когорты (0, n) за период (t, t+n); 퐷푀 (푡, 푡 + 푛) – чис-
ленность умерших из числа мигрантов когорты (0, n) за период (t, t+n). 

Прогнозирование осуществлялось отдельно для мужского и женского населения. Для оп-
ределения численности когорт (кроме начальной) и числа умерших применялись «коэффициен-
ты передвижки» возрастов, рассчитываемые на основе возрастных коэффициентов смертности 
для рассматриваемого населения. 
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На основе вышеприведенных данных и математической модели нами были разработаны че-
тыре сценария прогноза изменения динамики демографических процессов ЮБА (табл. 1): базовый 
(«как есть»), низкий («пессимистичный»), средний («ожидаемый»), высокий («оптимистичный»). 

 
Таблица 1  

Сценарии демографического прогноза до 2030 г. 
 по Южно-Башкортостанской агломерации 

 
Годы 

Моложе трудоспо-
собного 
возраста 

Трудоспособного 
возраста 

Старше трудоспо-
собного 
возраста 

Всего 
Демографическая нагруз-
ка (на 1000 чел. трудоспо-

собного населения) 

  тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % детьми* пожилыми** 

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ 

2016 102,6 18,2 335,9 59,5 126,0 22,3 564,5 100,0 306 375 
2030 97,8 17,6 299,5 53,9 158,7 28,5 556,0 100,0 326 285 

      2031 95,3 17,7 299,0 55,5 144,9 26,9 539,2 100,0 319 269 

Изменения 
2031 г. по 
сравнению 
с 2016 г., % –7,11 –0,50 89,03 –4,00 15,00 4,60 –4,48 4,34 –28,37 

НИЗКИЙ СЦЕНАРИЙ 
 

2016 102,6 18,2 335,9 59,5 126,0 22,3 564,5 100,0 306 375 
 

2030 88,8 16,5 300,4 56,0 147,6 27,5 536,8 100,0 296 491 
 

2031 85,4 16,0 299,9 56,3 147,5 27,7 532,9 100,0 285 492 

Изменения 
2031 г. по 
сравнению 
с 2016 г., % –16,74 –2,20 –10,70 –3,20 17,11 5,40 –5,59 –6,76 31,13 

СРЕДНИЙ СЦЕНАРИЙ 
 

2016 102,6 18,2 335,9 59,5 126,0 22,3 564,5 100,0 306 375 

2030 93,2 17,0 301,7 55,2 151,7 27,8 546,6 100,0 309 503 

2031 90,2 16,6 301,4 55,4 152,2 28,0 543,8 100,0 299 505 

Изменения 
2031 г. по 
сравнению 
с 2016 г., % –12,13 –1,60 –10,26 –4,10 20,82 5,70 –3,66 –2,09 34,63 

ВЫСОКИЙ СЦЕНАРИЙ 

2016 102,6 18,2 335,9 59,5 126,0 22,3 564,5 100,0 306 375 

2030 94,4 17,0 303,6 54,6 157,6 28,4 555,7 100,0 311 519 

2031 91,6 16,5 303,4 54,8 158,6 28,6 553,6 100,0 302 523 
Изменения 
2031 г. по 
сравнению 
с 2016 г., % –10,72 –1,70 –9,66 –4,70 25,90 6,30 –1,92 0,00 –1,17 39,37 

 

Источник: разработано авторами по данным [2; 5; 6]. 
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В каждом из сценариев абсолютный миграционный прирост по каждому возрасту на всем 
горизонте прогнозирования рассчитывался как среднее значение миграционного прироста в 
данном муниципальном образовании за 2013–2015 гг.  

Альтернативно абсолютный миграционный прирост принимался равным нулю по каждому 
возрасту на всем горизонте прогнозирования, что позволило оценить эффект значимости мигра-
ции для муниципальных образований (МО). 

Прогнозные возрастные коэффициенты смертности рассчитывались путем обратного пере-
счета для достижения целевого ориентира по ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) 
(табл. 2). Коэффициенты передвижки рассчитывались на основе прогнозных возрастных коэф-
фициентов стандартным образом, для мужчин и женщин отдельно. 

Таблица 2  
 

Описание сценариев демографического прогноза  
по суммарному коэффициенту рождаемости 

 
Описание сценария  

(по суммарному коэффициенту рождаемости) 
Базовый 

Рождаемость на уровне 2014 года по РБ в целом, для городов Салават, Стерлитамак, Ишимбай – по 
городскому населению, для муниципальных районов – по сельскому населению 
 2020 2025 2030 
Городское 
население 

 
1,74 

 
1,74 

 
1,74 

Сельское  
население 

 
2,53 

 
2,53 

 
2,53 

Низкий, средний, высокий 
В соответствии с целевыми ориентирами суммарного коэффициента рождаемости (СКР) для соответст-
вующего сценария на 2020, 2025 и 2030 гг., для городов Салават, Стерлитамак, Ишимбай – по городско-
му населению, для остальных МО – по сельскому населению. Целевые ориентиры определены эксперта-
ми при построении прогноза численности и половозрастной структуры населения РБ в целом [3]. 
 2020 2025 2030 

Низкий 
Городское 
население 

 
1,63 

 
1,56 

 
1,51 

Сельское  
население 

 
1,9 

 
1,8 

 
1,7 

Средний 
Городское 
население 

 
1,7 

 
1,65 

 
1,61 

Сельское  
население 

 
2,01 

 
1,9 

 
1,81 

Высокий 
Городское 
население 

 
1,71 

 
1,68 

 
1,65 

Сельское  
население 

 
2,21 

 
2,1 

 
2,01 

Источник: составлено авторами по данным [2; 5; 6]. 

 
Первый вариант демографического прогноза – базовый сценарий разработан на основе по-

казателей рождаемости на уровне 2014 года по РБ в целом по городскому населению (табл. 1). 
Прогнозные возрастные коэффициенты смертности принимались постоянными на всем гори-
зонте прогнозирования, равными средним значениям возрастных коэффициентов для каждого 
возраста в 2013–2015 гг. (табл. 3). В случае, если по муниципальному образованию среднее  
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значение для некоторого возраста было равно нулю, в качестве возрастного коэффициента 
смертности принимался соответствующий коэффициент для населения (городского или сель-
ского) РБ в целом. Коэффициенты передвижки рассчитывались стандартным образом, для муж-
чин и женщин отдельно.  

Таблица 3  
Описание сценариев демографического прогноза по величине  

ожидаемой продолжительности жизни 
 

Описание сценария  
(по величине ожидаемой продолжительности жизни) 

Базовый 
Прогнозная ожидаемая продолжительность жизни по каждому МО рассчитывалась исходя из предпола-
гаемых постоянными на всем горизонте прогнозирования возрастных коэффициентов смертности, равных 
средним значениям возрастных коэффициентов для каждого возраста в 2013–2015 гг.1 Городское и сель-
ское население учитывались отдельно. 

Низкий, средний, высокий 
В качестве прогнозной ожидаемой продолжительности жизни по каждому МО принимались целевые ори-
ентиры ожидаемой продолжительности жизни для соответствующего сценария на 2020, 2025 и 2030 гг., 
для городов Салават, Стерлитамак, Ишимбай – по городскому населению, для остальных МО – по сель-
скому населению. В промежуточные годы целевые ориентиры рассчитывались с помощью линейной ин-
терполяции. Если целевой ориентир по ОПЖ некоторого МО оказывался ниже ОПЖ данного МО, рас-
считанного за 2013–2015 гг., то в качестве целевого ориентира принималась ОПЖ по данному МО за 
2013–2015 гг. 
Нижеследующие целевые ориентиры по ОПЖ определены экспертами при построении прогноза числен-
ности и половозрастной структуры населения РБ в целом [3]. 
 2020 2025 2030 

Низкий 
Городское на-
селение – М 

64,62 65,14 65,6 

Городское на-
селение – Ж 

76,39 76,77 77,2 

Сельское насе-
ление – М 

61,99 62,96 63,7 

Сельское насе-
ление – Ж 

74,72 75,29 76,09 

Средний 
Городское на-
селение – М 

65,5 67,3 68,5 

Городское на-
селение – Ж 

77,4 78,3 79 

Сельское насе-
ление – М 

63,6 64,8 66,1 

Сельское насе-
ление – Ж 

76 76,8 77,5 

Высокий 
Городское на-
селение – М 

68,64 69,49 72 

Городское на-
селение – Ж 

79,03 79,67 80,41 

Сельское насе-
ление – М 

67,0 68,46 70,07 

Сельское насе-
ление – Ж 

78,1 79,44 79,44 

Источник: составлено авторами по данным [2; 5; 6]. 

 
1 Информация об умерших по муниципальным образованиям в 2013 и 2014 собиралась по возрастным 
группам. Разделение по возрастам производилось пропорционально численности умерших в данном воз-
расте в 2015 году. При всех сценариях: в случае, если по МО среднее значение для некоторого возраста 
равно нулю, в качестве возрастного коэффициента смертности принимался соответствующий коэффици-
ент для населения (городского или сельского) РБ в целом. 
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Базовый сценарий прогноза, представленный в таблице 1, характеризуется снижением 
численности населения Южно-Башкортостанской агломерации за исследуемый период до 4,5 %. 
Также следует отметить, что с 2018 г. прогнозируется естественная убыль населения агломера-
ции. При этом в 2031 г. будет наблюдаться сокращение рождаемости на 31,7 % и увеличение 
смертности населения на 19,1 %. В возрастной структуре населения ЮБА в 2030 г. ожидаются 
следующие изменения: группа населения моложе трудоспособного возраста к 2030 г. сократится 
до 7,1 %, также следует ожидать сокращения населения трудоспособного возраста (на 4 %) и 
увеличения населения старше трудоспособного возраста (на 4,6 %). Это все также отразится на 
демографической нагрузке на трудоспособное население. Так, в 2030 г. ожидается повышение 
демографической нагрузки на трудоспособное население детьми – на 4,4 % и понижение демо-
графической нагрузки на трудоспособное население пожилыми людьми до 28,4 %. Данный сце-
нарий прогноза базируется на сохранении существующих демографических тенденций.  

По низкому или пессимистическому сценарию развития агломерации прогнозируется сни-
жение численности населения агломерации за прогнозируемый период на 5,6 %. При этом есте-
ственная убыль населения достигнет критического значения в 2030 г. – 3,8 тыс. чел. Также ожи-
дается значительное сокращение доли населения моложе трудоспособного возраста в возрас-
тной структуре населения ЮБА за прогнозируемый период до 16,7 %. При этом демографиче-
ская нагрузка на трудоспособное население детьми за этот период сократится до 6,7 %, и, на-
оборот, следует ожидать повышения демографической нагрузки на трудоспособное население 
пожилыми на 31,1 %. Также прогнозируется сжижение численности трудоспособного населения 
ЮБА к 2030 г. на 10,7 % и увеличение населения старше трудоспособного возраста на 17,1 %. 
Такое положение дел, а именно снижение рождаемости, численности трудоспособного населе-
ния, повышение демографической нагрузки на трудовой потенциал, старение населения, влия-
ние негативных тенденций в области смертности и миграции, может привести к потерям вос-
производственного потенциала Южно-Башкортостанской агломерации. 

Средний сценарий демографического прогноза предполагает постепенную стабилизацию де-
мографической ситуации в Республике Башкортостан. Так, численность населения ЮБА к 2030 г. 
сократится до 3,7 %. В возрастной структуре населения прогнозируется снижение на 12,3 % в 
группе «моложе трудоспособного возраста», на 10,3 % трудоспособного населения и за счет 
этого – увеличение в группе «старше трудоспособного возраста» на 20,8 % за исследуемый пе-
риод. Также ожидается сокращение рождаемости на 38 % и увеличение смертности до 6 %. Ес-
тественная убыль населения в 2030 г. по среднему сценарию демографического прогноза будет 
составлять 2,8 тыс. чел. На наш взгляд, это наиболее вероятный вариант демографического раз-
вития Южно-Башкортостанской агломерации. 

Высокий сценарий связан с реализацией оптимистического варианта демографического раз-
вития агломерации. Он предполагает снижение численности населения ЮБА к 2030 г. на 1,9 % по 
сравнению с 2016 г. за счет сохранения показателей смертности на стабильно низком уровне 
(табл. 1). Естественная убыль прогнозируется в количестве 2 тыс. чел. в 2030 г., при этом насе-
ление ЮБА начнет убывать с 2021 г. Сокращение рождаемости ожидается на 35,5 % за этот пе-
риод. Общей тенденцией изменения возрастной структуры населения для всех сценариев про-
гнозирования является повышение доли населения старше трудоспособного возраста и демо-
графической нагрузки пожилыми. Так, высокому сценарию соответствует снижение в возрас-
тных группах численности населения моложе трудоспособного (на 10,7 %) и трудоспособного 
возраста (на 9,7 %) и увеличение в группе «старше и трудоспособного возраста» на 25,6 % в 
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2030 г. по сравнению с 2016 г. Демографическая нагрузка пожилыми увеличится на 39,7 %. Вы-
сокий сценарий демографического прогноза предполагает благоприятные условия социально- 
экономического развития агломерации и Республики Башкортостан в целом. В то же время по-
ложительные социально-экономические изменения (при их реализации) не могут обеспечить 
соответствующий рост рождаемости, снижение миграции и демографическую нагрузку населе-
ния в соответствии с результатами прогнозирования. 

Таким образом, разработанный демографический прогноз ЮБА до 2030 г. свидетельствует 
о рисках потери воспроизводственного потенциала в связи с сокращением численности населе-
ния моложе трудоспособного возраста и повышением демографической нагрузки пожилыми 
людьми. Отсюда очевидна необходимость эффективного планирования и государственного 
управления формированием городской агломерации. Вероятные выгоды от формирования ЮБА 
на основе межмуниципального взаимодействия (М2М) и совместного управления агломерацией 
связаны со снижением демографических и социальных рисков на соответствующей территории 
[1, 75–76]. 
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Важным элементом развития сельского
хозяйства субъекта Российской Федерации и
формирования продовольственного региональ-
ного рынка является интенсификация сельско-
хозяйственного производства и государственная
поддержка АПК. Имеются и другие резервы, но
для того, чтобы они заработали и были
приведены в действие, нужна серьезная кро-
потливая работа с каждым конкретным пред-
приятием, объединением, муниципальным
районом. Проблема продовольственного
обеспечения населения субъекта Федерации и
участие в межрегиональном разделении труда
является одной из основных социально-эконо-
мических целей и ценностей государственной
региональной политики.

Принципиальные положения формиро-
вания, развития и функционирования продо-
вольственного рынка, его инфраструктуры в
период реформирования и трансформации
экономических отношений обоснованы в
работах отечественных и зарубежных ученых. В
то же время многие стороны этой сложной
проблемы требуют дальнейшего исследования,
особенно в региональном аспекте. Совершен-
ствование инструментариев экономического
механизма регулирования регионального
продовольственного рынка, изыскание более
рациональных способов товародвижения, фор-
мирование социально-экономической системы
распределения ресурсов продовольствия имеют
важное научное и практическое значение.

Анализ системы регулирования регио-
нального рынка продовольствия в Республике
Башкортостан позволил выявить несовершен-
ство ценовой политики, финансово-кредитных
и внешнеэкономических инструментов

Некоторые аспекты реализации в регионе аграрной
политики  по обеспечению населения продовольствием

М. ИШМУРАТОВ

Ишмуратов Миннираис Минигалиевич, д-р экон. наук, профессор кафедры экономической теории и
социально-экономической политики Башкирской академии государственной службы и управления при Главе
Республики Башкортостан. E-mail: imm40@ yandex.ru

регулирования. Равновесие спроса и предло-
жения на продовольственные товары устанав-
ливается в условиях низкой покупательной
способности населения. Из-за увеличения коли-
чества посреднических звеньев происходит
неоправданное наращивание цен реализации
продуктов питания. В товародвижении дей-
ствует сложная, с элементами дублирования, и
весьма несовершенная система контроля без-
опасности и качества продовольственных
товаров. Функции регулирования производства
продовольствия, торговли продовольствен-
ными товарами и предоставления услуг рассре-
доточены между различными ведомствами.
Недостаточно развита экспортная инфра-
структура, направленная на продвижение
продовольственных товаров на межрегио-
нальный и международный рынки.

Анализ развития продовольственного
рынка позволил сделать вывод о том, что он ис-
следуется преимущественно на общерос-
сийском уровне.

Следует отметить, что в последние годы
агроэкономические преобразования в значи-
тельной степени переносятся в регионы, где
производится товарная продукция, реализуются
экономические связи между сельхозтоваро-
производителями, перерабатывающими пред-
приятиями, заготовительными организациями и
сферой торговли. В прямые экономические
отношения регионы вступают не только друг с
другом, но и с зарубежными странами. На осно-
вании вышеперечисленных факторов понятие
«региональный продовольственный рынок»
следует рассматривать как целостную, терри-
ториально обособленную систему социально-
экономических отношений по производству,
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формированию, обмену, распределению и
потреблению продовольственных ресурсов и
продуктов питания, функционирование которой
во многом обусловлено спецификой действия
региональных агроэкономических условий и
производственных факторов, направлено на
активизацию производственных и обменных
процессов, межрегиональных продоволь-
ственных связей, обеспечение социально-эко-
номической эффективности и продоволь-
ственной безопасности региона.

Республика Башкортостан является одним
из крупных агропромышленных регионов

страны с высокоразвитыми растениеводством,
животноводством, пищевой и перерабаты-
вающей промышленностью.

В Башкортостане развиты большинство
отраслей животноводства – скотоводство, коне-
водство, свиноводство, овцеводство, птице-
водство, пчеловодство.

В результате проведения в республике мер,
предусмотренных федеральными и респуб-
ликанскими программами развития сельско-
хозяйственного производства, за последние
3–4 года наблюдается  стабильный рост объемов
валовой продукции.

Таблица 1
Валовая продукция сельского хозяйства

в Республике Башкортостан (по годам, млн руб.) [1]
2010 

 
 

2011 
 
 

2012 
 
 

2013 
 
 

2014 
 
 

2015 
 
 

2016 
 
 

2016 к 
2010 г. 

 88636,4 
 

108921,7 
 

106803,7 
 

126449,6 
 

136920,0 
 

152089,0 
 

165700,0 
 

1,9 р. 
 

 

 Валовые сборы, тыс. тонн Урожайность, центнеров 
с 1 гектара убранной площади 

2016 г. 2015 г. 2016г. в % к 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. в % 

к 2015 г. 
Все категории хозяйств 
Зерно (в весе после доработки) 3324,0 3005,4 110,6 18,8 17,8 105,6 
Подсолнечник (в весе после 
доработки) 224,7 241,9 92,9 10,6 11,9 89,1 
Сахарная свекла (фабричная) 1355,4 1301,2 104,2 268,6 258,5 103,9 
Картофель 1078,9 1133,5 95,2 123,1 126,0 97,7 
Овощи  359,6 366,3 98,2 191,7 186,7 102,7 
Сельскохозяйственные организации 
Зерно (в весе после доработки) 2324,9 2214,3 105,0 18,7 17,8 105,1 
Подсолнечник (в весе после 
доработки) 165,3 186,2 88,8 

 
10,6 12,2 86,9 

Сахарная свекла (фабричная) 1059,9 1060,6 99,9 266,1 257,9 103,2 
Картофель 24,5 35,4 69,2 145,0 155,0 93,5 
Овощи  78,9 82,7 95,5 202,5 191,1 106,0 
Хозяйства населения 
Зерно (в весе после доработки) 0,0 0,1 4,5 10,5 11,3 92,9 
Сахарная свекла (фабричная) 5,6 13,0 42,9 261,8 262,3 99,8 
Картофель 1029,5 1073,1 95,9 122,3 125,0 97,8 
Овощи  246,8 253,6 97,3 184,8 182,3 101,4 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Зерно (в весе после доработки) 999,1 791,0 126,3 18,9 17,7 106,8 
Подсолнечник (в весе после 
доработки) 59,4 55,7 106,5 10,6 11,3 93,8 
Сахарная свекла (фабричная) 289,9 227,6 127,3 278,3 260,9 106,7 
Картофель 24,9 25,0 99,6 139,7 138,1 101,2 
Овощи  33,9 30,0 112,9 303,3 259,5 116,9 

 

Таблица 2
Производство и урожайность основных сельскохозяйственных

культур в хозяйствах всех категорий [4]
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В структуре институтов АПК произошли
изменения: увеличилась доля сельскохозяй-
ственных организаций на 2,1 п.п. по сравнению
с 2015 г. и составила 38,4 %, а также крестьян-
ских (фермерских) хозяйств – на 1,1 п.п. (10,4 %);
удельный вес хозяйств населения уменьшился
на 3,2 п.п. и составил 51,2 %.

Достигнутые результаты по растение-
водству и животноводству в 2016 году и срав-

нительно с предшествующими годами харак-
теризуются следующим образом (см. табл. 2, 3).

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. в хозяй-
ствах всех категорий увеличилось производство
скота и птицы на убой в живом весе на 3,5 тыс.
тонн (на 0,9 %), яиц – на 185,0 млн штук (на
19,7 %). Производство молока уменьшилось на
81,5 тыс. тонн (на 4,5 %), меда – на 548 тонн
(на 9,2 %) [4].

Таблица 3
Динамика производства продукции животноводства

и пчеловодства в Республике Башкортостан

По данным Башстата, большая часть
произведенного мяса (51,8 %) и молока (59,1 %)
сосредоточена в хозяйствах населения. Произ-
водство яиц по-прежнему сконцентрировано в
сельскохозяйственных организациях.

Рост производства мяса скота и птицы на
убой имел место в сельскохозяйственных орга-
низациях 19 муниципальных районов респуб-
лики, молока – 37 районов, на долю которых
приходилось соответственно 58,5 % и 76,3 % от
общего объема производства.

Значительный вклад в производство мяса
вносят сельскохозяйственные организации
Благоварского, Мелеузовского, Стерлитамак-
ского муниципальных районов.

В сельскохозяйственных организациях
надой молока на одну корову составил 4896
килограммов (в 2015 г. – 4391), яйценоскость
одной курицы-несушки – 306 штук (289). Более
6000 килограммов молока от одной коровы
получено в сельхозорганизациях Чекмагушев-
ского (6981 кг), Учалинского (6543 кг) и Аурга-
зинского (6057 кг) муниципальных районов.

 

2016 г. 
Cправочно: 

2011–2015 гг. 
(в сред. за год) 

2016 г. в % к Доля в общем 
производстве, % 

2015 г. 2011–2015 гг. 
(в сред. за год) 2016 г. 2011–2015 гг. 

(в сред. за год) 
Все категории хозяйств 
Скот и птица (в живом весе), 
тыс. т 397,4 381,1 100,9 104,3 100 100 
Молоко, тыс. т  1730,8 1732,2 95,5 99,9 100 100 
Яйца, млн шт. 1123,5 1088,3 119,7 103,2 100 100 
Мед, т 5395 6018 90,8 89,6 100 100 
Сельскохозяйственные организации 
Скот и птица (в живом весе), 
тыс. т 170,1 127,5 124,9 133,4 42,8 33,4 
Молоко, тыс.т  557,0 538,0 102,4 103,5 32,2 31,1 
Яйца, млн шт. 851,1 786,2 130,0 108,3 75,8 72,2 
Мед, т 194 248 82,9 78,2 3,6 4,1 
Хозяйства населения 
Скот и птица (в живом весе), 
тыс. т 206,0 236,9 86,6 87,0 51,8 62,2 
Молоко, тыс. т  1022,8 1084,8 90,8 94,3 59,1 62,6 
Яйца, млн шт. 254,4 283,0 96,0 89,9 22,6 26,0 
Мед, т 4540 4822 92,3 94,2 84,1 80,1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Скот и птица (в живом весе), 
тыс. т 21,3 16,7 107,5 127,5 5,4 4,4 
Молоко, тыс. т  151,0 109,4 106,3 138,0 8,7 6,3 
Яйца, млн шт. 18,0 19,1 96,3 94,2 1,6 1,8 
Мед, т 661 948 83,7 69,7 12,3 15,8 
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Наблюдалась положительная динамика в
производстве пищевых продуктов. Индекс за
2016 г. составил 103,3 % к 2015 г. За год отмечено
увеличение выпуска гречневой крупы (в 2,2 раза),
сгущенного молока (145,0 %), мяса и субпродуктов
(127,8 %), комбикормов (124,2 %), мясных полу-
фабрикатов охлажденных, безалкогольных на-
питков, крупы, чая (116,9–120,8 %), муки, кумыса
(113,3–116,3 %), воды минеральной и газиро-
ванной (109,9 %), плодоовощных консервов,
цельномолочной продукции, растительных
нерафинированных масел (105,6–108,3 %) [4].

Достигнутые результаты позволили рес-
публике повысить обеспеченность республики
собственной продукцией, и в настоящее время
она остается достаточно высокой (табл. 4).
Вместе с тем, анализ производства мяса всех
видов скота и птиц на убой, молока, яиц в
дореформенный период и в последние пять лет
в среднем за год показывает, какие резервы
имеются для  увеличения производства продук-
тов животноводства в сельскохозяйственных
предприятиях (табл. 5).

Следует обратить внимание на то, что на
функционирование АПК республики оказали
влияние как внешние, так и внутренние фак-
торы. Это не сформированный в целом в
России системный подход к решению задач по
обеспечению внутреннего спроса на основные
виды продовольствия за счет собственного

Таблица 4
Уровень самобеспечения сельскохозяйственной продукцией

в Республике Башкортостан (в процентах) [4]

Таблица 5
Динамика производства продукции животноводства

в Республике Башкортостан по видам хозяйств (в сред. за год, тыс. т)

производства. Это и отсутствие условий для
интенсивного развития аграрного производ-
ства, недостаточно рациональное использо-
вание инвестиционных ресурсов, значительная
доля которых направляется на приобретение
зарубежной сельскохозяйственных техники и
технологий в ущерб созданию собственных
воспроизводственных средств.

Скот и птица на убой – 
все категории хозяйств 

Cправочно1986-
1990 гг. (в сред.  

за год) 

Cправочно: 2011–2015 гг. 
(в сред. за год) 

Справочно: 2011–2015 к 
1986–1990 гг. (в сред. за 

год), в % 
в живом весе 498 381 76,5 
из него: обществ.  сектор 288 127,5 44,2 
ЛПХ 210 236,9 113 
КФХ – 16,7 16,7 
Молоко,  всего: 1854 1732,2 93,4 
в т. ч. обществ. сектор 1178 538,0 45,7 
ЛПХ 676 1084,8 160,5 
КФХ – 109,1 109,1 
Яйцо, всего: 11–49 1088,3 94,7 
в т. ч. обществ. сектор 718 786,2 109,4 
ЛПХ 431 283,0 65,6 
КФХ – 19,1 19,1 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Мясо 88,7 74,3 72,1 73,5 79,8 74,3 
Молоко и молочные 
продукты 

111,6 106,1 108,6 105,8 107,8 105,8 

Яйца 92,1 90,9 88,7 86,2 81,6 90,9 
Картофель  47,4 123,4 83,8 117,5 106,1 83,8 
Овощи и 
продовольственные 
бахчевые культуры 

68,7 83,0 69,7 84,5 81,5 69,7 
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Выход сельского хозяйства из кризиса и
переход к устойчивому развитию, повышение
конкурентоспособности отрасли, как свиде-
тельствует опыт развитых стран, возможны
путем ориентации АПК на инновационное
развитие.

В необходимости инновационного разви-
тия сельского хозяйства в России убеждены все:
власти федерального и регионального уровня,
руководители и специалисты сельскохозяй-
ственных организаций, фермеры. Однако, как
показывает анализ, инвестиции на создание
инновационного потенциала состоят примерно
на 5 % из бюджетных и на 95 % из собственных
средств сельхозорганизаций, которые из-за
ценового диспаритета не имеют необходимых
средств на приобретение инноваций.

В настоящее время в республике в сфере
агропромышленного комплекса разработаны
программы и подпрограммы развития АПК, в
стадии обсуждения Стратегический план
развития агропромышленного комплекса Рес-
публики Башкортостан до 2030 года. Программы
научно обоснованы, составлены с учетом
реальной экономической ситуации в стране и в
республике. В то же время в ходе ее реализации
сельскохозяйственные организации (непосред-
ственные исполнители) ощущают недоста-
точную, а порой несвоевременную государ-
ственную и финансовую поддержку.

В Российской Федерации доля расходов
на сельское хозяйство и рыбоводство в общих
расходах консолидированного бюджета страны
составляет около 1,2 процента. Это крайне
недостаточно для достижения перелома
инерционного развития, ощутимых результатов.
Виды государственной поддержки ежегодно
меняются как по стране, так и по республике,
корректируются ее направления, формы,
механизмы и объемы. По мнению руководи-
телей крупных сельхозорганизаций и специ-
алистов, государственная поддержка должна
быть предсказуема, прозрачна, она не может
меняться каждый год, так как это не дает воз-
можность долгосрочного планирования произ-
водства. Одним из главных принципов государ-
ственной поддержки должен стать системный,

комплексный характер. Объемы финанси-
рования должны возрасти хотя бы до уровня
разрешенного ВТО. Требует совершенствования
и косвенная государственная поддержка, како-
вой является налоговое регулирование. В целях
повышения эффективности налоговой системы
следует ввести налоговые каникулы для единого
сельскохозяйственного налога для первично
формируемых сельхозединиц, передать право
субъектам Федерации представлять налоговые
льготы сельхозтоваропроизводителям, снизить
налоговый документооборот и др.

В 2016 году Минсельхоз России предло-
жил новую Госпрограмму по поддержке сельхоз-
производителей с точки зрения изменения как
структуры  (с 2017 года реализуется 7 подпро-
грамм – 4 новых и 3 действующих, вместо 11
действовавших подпрограмм), так и с точки зре-
ния механизмов предоставления субсидий [1].

Следует отметить, что в условиях эконо-
мического  кризиса государственная поддержка
сельскохозяйственного производства имеет
тенденцию на снижение. Удельный вес рас-
ходов на сельское хозяйство в валовой продук-
ции сельского хозяйства и в общей структуре
расходов Республики Башкортостан колеблется.
Индексный анализ показал, что за исследуемый
период произошло снижение таких показателей,
как сумма поддержки сельского хозяйства в рас-
чете на одного занятого в сельскохозяйствен-
ном производстве на 36,5 % и в расчете на 1
гектар сельскохозяйственных угодий – на 37 %.

Сельское хозяйство Башкортостана, не-
смотря на все попытки ускоренной модерни-
зации, остается в сложном состоянии. Сельхоз-
организации республики по продуктивности
скота и птицы, по экономическим показателям
отстают от лучших хозяйств других субъектов
Российской Федерации. В области сельского
хозяйства наиболее востребованы следующие
направления инновации: селекционно-генети-
ческая – выведение новых районированных
сортов, пород животных создание растений и
животных устойчивых болезням неблагопри-
ятным условиям, особенно для нашего региона,
производство и реализация семян высших
репродукций сельскохозяйственных культур.
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Следует отметить, что в этом направлении
научные учреждения проводят значительную
работу. Только за последние 5 лет в Башкирском
научно-исследовательском институте выведены
новые сорта пшеницы: мягкая яровая «Башкирская
28», пшеница мягкая озимая «Башкирская 10»,
рожь озимая «Памяти Кунакбаева», пшеница
мягкая яровая «Экада 109», пшеница мягкая яровая
«Экада 113», горох посевной «Памяти Хангиль-
дина» и сорта многолетних трав, винограда,
смородины. Главное сейчас – ускоренно их
внедрять в хозяйствах республики, независимо от
формы землепользования.

На сегодняшний день Россия в значи-
тельной степени зависит от импорта агротех-
нологий, ежегодно на их приобретение направ-
ляется около 100 млрд рублей. На мировом
рынке семян, агрохимии, генетических исследо-
ваний доминируют иностранные компании.
Наглядный пример – рынок семян и агрохимии,
который на 80 % контролируют всего 5 компа-
ний. Такая экспансия, в частности, приводит к
ограничениям производства районированных
сортов растений. Поэтому доступ к новейшим
агротехологиям – не просто вопрос эффектив-
ности отдельно взятых подотраслей АПК, а
стратегическая задача государства.

Следующее направление – организаци-
онно-управленческие и  экономические задачи,
такие как развитие кооперации и формирование
интегральных структур в АПК, новые формы
организации и мотивации труда, формирование
системы кадров научно-технического обеспе-
чения АПК

Важное направление деятельности
органов государственной и муниципальной
власти – это улучшение условий труда, решение
проблем здравоохранения, образования и
культуры, быта тружеников села, оздоровление
и улучшение качества окружающей среды.

Проведенный анализ показал, что сельско-
хозяйственные организации обладают значи-
тельными возможностями повышения эффек-
тивности производства за счет реализации
внутренних резервов.

Таким образом, рассмотрев в данной
статье отдельные аспекты реализации аграрной
политики в регионе, можно сделать следующие

выводы и внести следующие предложения.
1. Агропромышленный комплекс в Рес-

публике Башкортостан, как и в целом в России,
развивается в условиях кризиса, нехватки ресур-
сов для ускоренного наращивания объемов
сельскохозяйственной продукции для интен-
сификации отраслей сельского хозяйства, пере-
вода отрасли на инновационный путь развития,
на преодоление инерционного сценария раз-
вития отрасли. Одной из причин такого поло-
жения является неэффективный организаци-
онно-экономический механизм. Необходима
реализация кардинальных мер государства по
развитию отечественного сельскохозяйствен-
ного машиностроения, без которого все другие
программы в аграрном секторе реализовать
будет невозможно.

2. За годы реформ на селе сложилась
многоукладная экономика. Сегодня веление
времени – совершенствование организационно-
правовых форм хозяйствования. При этом
следует учитывать национальные традиции
республики, новые идеи и подходы к коопе-
рации, позиции крупных и средних сельхоз-
предприятий. Неоспоримо, что в республике
осуществляется государственная поддержка всех
форм хозяйствования. По нашему мнению,
наиболее правильным было бы уделить особое
внимание на всех уровнях развитию различных
видов кооперации. Именно кооперация могла
бы стать альтернативой для тех, кто не хочет
входить в крупные агрохолдинги, кластеры,
теряя свою хозяйственную самостоятельность.
Она выступила бы реальным конкурентом
торговым сетям на агропродовольственном
рынке. Кроме того, в условиях нехватки средств,
дороговизны стоимости сельхозтехники, осо-
бенно зарубежной, кооперация крестьян-собст-
венников долевых земель, фермеров способ-
ствовала бы повышению привлекательности
крестьянского труда для молодых специалистов
и людей массовых профессий, закреплению
кадров на селе. В решении этой задачи должны
проявлять инициативу и оказывать всяческую
поддержку муниципальная власть на местах.
Требуется разработка научного механизма
хозяйствования и совершенствования земель-
ных отношений в АПК.
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3. В республике предстоит реализовать
программу по повышению эффективности
молочной отрасли, как в промышленных молоч-
ных комплексах, так и молочных фермах. Приве-
денные в таблице 5 показатели объемов произ-
водства за последние годы за счет личных под-
собных хозяйств не дают реальную картину
положения дел в молочной отрасли, так как
методика определения объемов производства в
ЛПХ не полностью соответствует реалиям и
требует совершенствования с учетом тенденции
сокращения численности и продуктивности
коров у населения.

4. При выборе проектов по развитию
сельскохозяйственного производства следовало
бы учитывать негативные последствия созда-
ния сельхозпредприятий-гигантов, как это было
в нашей стране в 1960–1970-е годы, так назы-
ваемая «индустриализация» села на современ-
ном этапе должна проводиться с учетом
возможностей ресурсов, сохранением сложив-
шихся традиций, особенно в отрасли животно-

водства, в социальной сфере и обеспечении
занятости  населения.
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Введение

В настоящее время процесс развития
мировой экономики рассматривается некото-
рыми отечественными и зарубежными учеными
как последовательный переход от одного техно-
логического уклада к другому. Сторонниками та-
кого подхода являются В.М. Авербух, В.П.
Бочаров, В. Дречслер, С.Ю. Глазьев, Л.К. Гу-
риева, А.В. Коротаев, Р. Кэттлер, Д.С. Львов, К.
Перес, Э.С. Рейнерт, В.А. Садовничий, Б.А. Со-
ловьев, А.В. Тебекин, Г.Г. Фетисов, Ю.И. Хаус-
тов, Ю.В. Яковец и другие исследователи [15].

Совершенствование инновационной деятельности
образовательных организаций высшего образования

в Республике Башкортостан

Аввакумов Алексей Алексеевич, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Уфимского
государственного авиационного технического университета

А. АВВАКУМОВ

Большинство вышеперечисленных авто-
ров сходятся во мнении, что первый техноло-
гический уклад (далее – ТУ) начал формироваться
в конце XVIII века и характеризовался зарож-
дением текстильной промышленности, а также
повсеместным использованием энергии воды.
Становление второго уклада, захватившего всю
вторую и третью четверть XIX века, связан,
прежде всего, с изобретением парового дви-
гателя, что стало основой для создания паровоза
и широкого распространения сети железных
дорог. Третий уклад, часто называемый эпохой
«электричества и стали», обусловил создание
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первой глобальной системы коммуникации –
сети телеграфных линий, а также начало мас-
штабного автомобилестроения и индустри-
ального производства. Начавшийся в 30-х и
закончившийся в середине 80-х годов прошлого
века четвертый ТУ был напрямую связан с
широкомасштабной добычей нефти и исполь-
зованием продуктов ее переработки, обузданием
энергии атома и массовым производством
различных синтетических материалов. На рубеже
90-х годов XX века формируется пятый ТУ,
ознаменовавшийся созданием глобальных
компьютерных сетей, спутниковых технологий
и сетей мобильной телефонной связи, а также
зарождением генной инженерии и взрывным
развитием микроэлектроники. В настоящее
время активно развиваются нано-, био- и
информационно-телекоммуникационные
технологии, относящиеся уже к шестому ТУ, а
также ресурсосберегающие технологии и
возобновляемые источники энергии [2]. В.Е.
Лепский и И.А. Прохоров предполагают, что для
седьмого ТУ, который начнется в 2060 году, будут
характерны метакогнитивные технологии,
позволяющие использовать сознание индивида
как производительную силу [7].

С.Ю. Глазьев предлагает определять ТУ как
группу производств одного технического уровня,
связанных друг с другом однотипными верти-
кальными и горизонтальными потоками ресур-
сов, имеющих общую научно-техническую базу,
однородные человеческие ресурсы и разви-
вающихся схожим образом. В каждом ТУ
преобладает базовая технология, которая прохо-
дит в своем развитии через этапы зарождения,
развития и насыщения. Указанный автор обра-
щает внимание и на то, что любой ТУ характе-
ризуется сложной структурой, то есть совокуп-
ностью элементов различного функциональ-
ного назначения, главным из которых является
так называемое ядро ТУ – совокупность
производств объединенных базовой техно-
логией. Другим важным элементом являются
определяющие формирование ядра ТУ техноло-
гические нововведения, способствующие корен-
ным преобразованиям в структуре экономики,

которые, как правило, называют «ключевым
фактором». Отрасли экономики, своевременно
воспринимающие «ключевой фактор» и
распространяющие технологии нового ТУ,
принято называть несущими [3].

Переход к новому ТУ всегда обусловливает
расширение производственных возможностей и
эволюцию методов организации производства,
что влечет за собой повышение эффективности
использования труда и капитала. Начиная с
четвертого ТУ важным фактором такого повы-
шения эффективности стал технологический
прогресс, вклад которого в развитие экономики
достигал в различные периоды времени 80 % [4].

В настоящее время экономическое
развитие РФ осуществляется в рамках сырьевой
модели, переход к пятому ТУ осуществился лишь
в авиакосмической и оборонно-промышленной
отраслях. Высокотехнологичный сектор
экономики не превышает 18 % в денежном
выражении, в натуральном выражении этот
показатель еще ниже [2; 6].

В то же время важной особенностью пя-
того ТУ является явно обозначившийся переход
к инновационной экономике. Осуществление
подобного перехода в условиях сложившейся в
России экономической модели немыслимо без
целенаправленной государственной научно-
технической политики (далее – ГНТП).

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона «О науке и государственной научно-
технической политике«» от 23 августа 1996 г.
(далее – Федеральный закон № 127-ФЗ) ГНТП –
это составляющий элемент социально-эконо-
мической политики РФ, устанавливающий цели,
направления и формы деятельности органов
государственной власти в сфере техники, науки
и реализации ее достижений, а также отношение
государства к научной и научно-технической
деятельности [17].

В основе такой концепции ГНТП, как ли-
нейная модель инноваций, лежит предполо-
жение о том, что инновации развиваются в
следующей последовательности: фундамен-
тальные научные исследования – прикладные
исследования – опытно-конструкторские
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разработки. Под инновацией в данном случае
подразумевается внедренное в хозяйственный
оборот востребованное рынком новшество,
обусловливающее повышение эффективности
процессов производства или качества продук-
ции, являющееся результатом интеллектуальной
деятельности индивида [11].

Анализ процесса последовательной смены
одного ТУ другим показывает, что период
времени, в течение которого господствует один
конкретный уклад, неуклонно уменьшается. Так,
если первый уклад длился 60 лет, четвертый –
менее 40, то прогнозная продолжительность
шестого составит около 30 лет. Подобное уско-
рение смены ТУ обусловлено преимущественно
тем, что в середине прошлого века резко возросла
активность инновационной деятельности как
отдельных предпринимателей и предприятий в
частности, так и государств в целом [8].

Определение понятия «инновационная
деятельность» дано в статье 2  Федерального за-
кона РФ № 127-ФЗ от 23 августа 1996 г. «О науке
и государственной научно-технической поли-
тике». Так, согласно данному закону инноваци-
онная деятельность – это деятельность (включая
научную, технологическую, организационную,
финансовую и коммерческую), направленная на
реализацию инновационных проектов, а также
на создание инновационной инфраструктуры и
обеспечение ее функционирования [17].

На сегодняшний день государство играет
в инновационной деятельности (далее – ИД)
главенствующую роль, сосредотачивая в своих
руках регулирующие функции, финансовые
средства и научно-исследовательскую базу
инновационной инфраструктуры. В настоящее
время все развитые страны сознательно форми-
руют сообщества профессиональных новаторов,
задействованных в каждой стадии иннова-
ционного процесса, начиная от оформления
научной идеи до внедрения в производство
результатов интеллектуальной деятельности.
Совокупность такого сообщества и необходимой
для его успешного функционирования иннова-
ционной инфраструктуры, созданной при под-
держке государства, можно, по нашему мнению,

считать национальной инновационной сис-
темой. Создание национальной инновационной
системы является важнейшей вехой на пути к
экономике знаний [8].

В утвержденном 5 августа 2005 года руко-
водстве № 2473п-П7 Председателя Прави-
тельства РФ «Основные направления политики
Российской Федерации в области развития
инновационной системы на период до 2010
года» (далее – Руководство) впервые в РФ на
законодательном уровне установлено, что
национальная инновационная система (далее –
НИС) – это совокупность субъектов и объектов
инновационной деятельности, взаимодей-
ствующих в процессе создания и реализации
инновационной продукции и осуществляющих
свою деятельность в рамках проводимой госу-
дарством политики в области развития иннова-
ционной системы. Положения документа также
устанавливают, что инновационная продукция
является результатом инновационной деятель-
ности, а именно товарами, работами и услугами,
предназначенными для реализации.

К основным элементам инфраструктуры
НИС РФ Руководство относит [10]:

– центры трансферта технологий;
– инновационно-технологические центры;
– технопарки;
– бизнес-инкубаторы;
–  образовательные организации высшего

образования и пр.
Однако, обладая всеми вышеперечислен-

ными ресурсами, государство не смогло создать
отлаженного механизма коммерциализации
инноваций, что, по нашему мнению, связано с
отсутствием у государственных служащих необ-
ходимых маркетинговых и коммерческих
навыков, а также отсутствием взаимодействия
между государственным и частным секторами
экономики в области коммерциализации
результатов научно-технической деятельности.
Такое взаимодействие позволит сделать госу-
дарственную инновационную политику более
гибкой и отвечающей быстро изменяющимся
потребностям рынка. Указанные сектора эко-
номики должны также иметь непосредственную
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взаимосвязь с научной средой, что обеспечит
возможность постоянной фокусировки научного
потенциала на создании базы для разработки
инновационных продуктов, удовлетворяющих
потребностям потенциального покупателя.

Очевидно, что подобное взаимодействие
немыслимо без объединения целенаправленных
усилий представителей органов государствен-
ной власти, менеджмента организаций реаль-
ного сектора экономики, а также научного сооб-
щества, сосредоточенных преимущественно в
образовательных организациях высшего обра-
зования (далее – ООВО).

Инновационная деятельность
образовательных организаций высшего

образования в Республике Башкортостан

В процессе своего развития рассмот-
ренные выше ТУ проходят через ряд после-
довательных фаз. Именно этой сменой фаз можно
объяснить колебания рентабельности и конку-
рентоспособности различных промышленных
продуктов во времени. Попыткой нивелировать
эти колебания и обусловлен интерес пред-
приятий и организаций к реализации ИД. Те
предприятия, которые освоили инновации
первыми, могут предложить рынку более качес-
твенный или менее дорогой продукт, чем
остальные. Успешным инновациям (новым
технологиям производства, методам органи-
зации производственного процесса и т.п.) пред-
приятия стараются обеспечить юридическую
защиту или сохранность их в тайне (ноу-хау), так
как они способствуют повышению конкурен-
тоспособности и дают уникальные преиму-
щества. В результате этого предприятия полу-
чают дополнительный доход, своего рода
технологическую ренту на определенный срок.
В традиционных отраслях доля такой ренты
лежит в диапазоне 30–50 %, а в высокотех-
нологичных – 90 % прибыли и выше. Эти до-
полнительные прибыли обеспечивают пок-
рытие затрат на разработку и внедрение в хозяй-
ственный оборот инноваций. Не ведущие
инновационную деятельность предприятия
выпускают постепенно устаревающую и менее

конкурентоспособную продукцию или
применяют устаревшие технологии, что
неуклонно снижает их конкурентоспособность
на рынке. В конечном итоге они либо становятся
банкротами, либо начинают осуществлять ИД
вынужденно [12].

Реалии современной государственной
бюджетной политики в РФ таковы, что все
большее число полномочий передается на
региональный уровень. Таким образом, все
большее значение в научно-технической и
инновационной сфере приобретает регио-
нальный уровень отношений между органами
власти, бизнесом и научным сообществом.
Финансирование инновационной деятельности
предполагает наличие целевой ориентации и
множественности источников (РФ, субъекты
РФ, муниципальные образования, юридические
и физические лица). Оно осуществляется
посредством выделения средств научно-иссле-
довательским организациям, ООВО, фондам
поддержки инновационной деятельности и
другим организациям, поддерживающим или
реализующим инновационные проекты. В данной
работе основное внимание уделено элементам
национальной инновационной системы, функ-
ционирующим на территории Республики Баш-
кортостан (далее – РБ), то есть региональной
инновационной системы (далее – РИС).

Необходимо обратить особое внимание на
то, что инновационная деятельность в силу своей
специфики лучшим образом осуществляется при
децентрализованном характере управления ею, а
ее эффективность во многом определяется гео-
графической приближенностью создателей и
потребителей инноваций друг к другу.

В современных условиях глобальной конку-
ренции регионы должны быть мотивированы на
создание такой системы управления развитием
промышленности, которая обеспечила бы
условия для взаимовыгодного сотрудничества
между представителями сфер науки, промыш-
ленности и государственного управления. Для
реализации такого сотрудничества на практике
необходимо не только провести анализ иннова-
ционного потенциала субъекта РФ, но и
действия, направленные на его сохранение,
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развитие и практическое использование в
хозяйственной деятельности промышленных
предприятий и прочих организаций.

В каждом регионе существуют развет-
вленные сети неформальных контактов, объеди-
няющие представителей органов государ-
ственной власти и различных организаций.
Именно они позволяют достичь более гармо-
ничного взаимодействия между образова-
тельными организациями, высокотехноло-
гичными предприятиями и властными струк-
турами, целью которого является успешная
реализация инновационной деятельности в
регионе. Высокая информированность, знание
особенностей территории, возможность
осуществления непосредственного контакта и
управленческого воздействия на образо-
вательные, научные и бизнес-структуры позво-
ляют представителям региональной власти
находить взаимовыгодные решения проблем,
возникающих в инновационной сфере, с учетом
местной специфики и особенностей ментали-
тета граждан.

Элементом инфраструктуры РИС РБ яв-
ляется и инновационная инфраструктура ООВО,
под которой понимаются [13]:

– бизнес-инкубаторы;
– технопарки;
– инновационно-технологические центры;
– инжиниринговые центры;
– центры сертификации;
– центры трансфера технологий;
– центры коллективного пользования;
– центры научно-технической инфор-

мации;
– центры инновационного консалтинга;
– прочие объекты инновационной инфра-

структуры.
Инновационная инфраструктура ООВО

представляет собой совокупность взаимосвя-
занных и зачастую взаимозависимых элементов
реализации ИД, имеющих своей целью коммер-
циализацию инноваций.

И.Р. Агамирзян выделяет две основных
разновидности инновационной инфраструктуры
ООВО [1]:

– материальную (бизнес-инкубаторы,
инжиниринговые центры, центры трансфера
технологий и т.д.);

– нематериальную (оценка и защита интел-
лектуальной собственности, коммерциализация
инноваций, услуги по продвижению интеллек-
туальной собственности и т.п.).

Осуществляя свои функции одновременно
на нескольких рынках, ООВО вынуждены
оперативно реагировать на перманентные изме-
нения во внешней среде, поскольку они обеспе-
чивают пополнение кадровых, технологических
и информационных ресурсов инновационной
деятельности в регионе посредством эффек-
тивного управления своей образовательной и
инновационной инфраструктурой.

Кроме того, ООВО являются базой для
создания таких коммерческих предприятий, как
консалтинговые и маркетинговые агентства,
технопарковые структуры и инжиниринговые
центры. Тесная кооперация образовательных,
научных, промышленных и маркетинговых
структур способствует более эффективной
коммерциализации инноваций и увеличению
налоговых отчислений в бюджет региона.

Развитие региональной экономики напря-
мую связано с созданием благоприятных условий
и вовлечением деятелей науки и исследователей
в инновационную деятельность с целью созда-
ния конкурентоспособных на национальном и
мировом рынке инновационных продуктов, а
также предоставления ученым возможности
реализовывать инновационные предложения и
разработки в долгосрочной перспективе.

Инновационная инфраструктура ООВО
призвана связать ученого, разработавшего инно-
вационный продукт, и потребителя, заинтере-
сованного в приобретении высококачест-
венного результата инновационной деятель-
ности, этим и обусловлены ее основные ком-
петенции [14]:

– научно-инновационные, направленные
на создание инноваций;

– технологические, в рамках которых про-
исходит материально-техническое и техно-
логическое оснащение инновационной дея-
тельности;
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– кадровые, позволяющие взрастить высо-
коквалифицированные кадры для научной и
инновационной деятельности;

– коммерческие, предполагающие налажи-
вание связей с потенциальными потребителями
результатов инновационной деятельности с
целью максимизации экономической выгоды от
их реализации;

– образовательные, необходимые для
реализации образовательной деятельности в
условиях конкуренции и начальной подготовки
кадров для реализации инновационной
деятельности;

– финансово-бухгалтерские, направленные
на регулирование финансовой деятельности и
ведение отчетности о ней;

– инвестиционные, обеспечивающие
привлечение инвестиций от государства и
частных инвесторов;

– контрольно-ревизионные, позволяющие
осуществлять оперативный контроль за целевым
расходованием финансовых, материальных,
временных, информационных и человеческих
ресурсов каждым из элементов инновационной
инфраструктуры ООВО.

В 2010–2015 годах в РБ реализовано 203
комплексных проекта по созданию высоко-
технологичных производств в рамках коопе-
рации между промышленными предприятиями
и ООВО. В этих проектах было задействовано
172 российских производственных предприятия
и 82 ООВО, при этом на каждый вложенный
государством рубль указанные предприятия
вложили в проекты 1,2 рубля собственных
средств, из которых на проведение НИОКР на
базе ООВО затрачено 34 %, а на организацию и
развитие производства – 66 %. В ходе коопе-
рации за тот же период времени ООВО было
зарегистрировано 763 российских и зарубежных
патента по тематике проектов, создано и усовер-
шенствовано 40 научных центров, лабораторий
и учебно-производственных комплексов [9].

Подобные проекты являются привлека-
тельными как для промышленных предприятий,
так и для ООВО. Предприятиям они позволяют
получить новые технологии и продукт, повысить

конкурентоспособность и выйти на новые
рынки, минимизировав при этом уровень
коммерческого риска благодаря субсидированию
НИОКР со стороны государства. В свою очередь
для ООВО ключевыми факторами являются
увеличение финансирования перспективных
исследований и разработок, установление
долгосрочных взаимовыгодных отношений с
производственными предприятиями, а также
создание, поддержка и развитие высокопро-
дуктивных научных коллективов.

На начало 2016 г. в сфере образования
насчитывалось 56 проектов ГЧП, на 1 января
2017 г. их было уже 64 [9].

В то же время показатели инновационной
деятельности ООВО в РБ не всегда отличаются
положительной динамикой. Так, например,
численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками в сфере выс-
шего образования, сократилась с 21918 человек
в 1992 г. до 8262 человек в 2015 году, то есть
снижение превысило 2,5 раза. При этом
численность исследователей, имеющих ученую
степень, составила в 2015 г. 1183 человека, или
чуть более 14 % от общей численности иссле-
дователей. Доля докторов наук в общей числен-
ности исследователей, имеющих ученую
степень, составляла в 2015 г. 25 %, кандидатов
наук – 75%. Лишь каждый двадцатый иссле-
дователь в 2015 г. относился к возрастной группе
до 30 лет, к группе от 30 до 39 лет – только
каждый четвертый, почти 70 % исследователей
старше 39 лет [9].

Приведенные данные совершенно
очевидно свидетельствуют о том, что количество
вовлеченных в инновационную деятельность
исследователей неуклонно сокращается. К еще
более печальным выводам приводит анализ
статистики, отражающей отсутствие у молодежи
интереса к участию в инновационной деятель-
ности ООВО и выстраивании карьеры в сфере
высшего образования.

Эти неутешительные выводы подтверж-
дают и данные о количестве аспирантов и
докторантов, обучающихся в ООВО республики.
Так, количество аспирантов снизилось с 2010
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года почти на 29 % и составило к 2016 году 2249
человек, количество докторантов снизилось за
тот же период более чем на 57 % и составило к
2016 г. всего лишь 26 человек [9].

Подобное отношение населения к научной
деятельности во многом обусловлено недос-
таточным финансированием этой сферы
народного хозяйства. Внутренние затраты РБ на
научные исследования и разработки, приве-
денные к ценам 1989 года, только в 2015 году
превысили уровень посткризисного 2009 года и
составили 8329,7 млн рублей в фактически дей-
ствующих ценах 2015 года, что составляло 2046
рублей на душу населения. Затраты РБ на
фундаментальные исследования снизились к
2016 году на 46 % по сравнению с 2011 годом,
на прикладные – на 25% [9].

Положительную динамику показали
значения поданных и  выданных патентов на
изобретения, так, если 2010 году в РБ было
подано 594 такие патентные заявки и выдано
467, то в 2016 году было подано уже 692 и
выдано 486 заявок, то есть эти показатели
увеличились на 15,5 % и 4 % соответственно.
Однако в то же время снизилось количество
поданных и выданных патентных заявок на
полезные модели и промышленные образцы.
Если в 2010 году в РБ количество поданных и
выданных заявок на полезные модели равнялось
соответственно 208 и 180, то в 2016 году анало-
гичные показатели равнялись 195 и 145 соответ-
ственно, то есть имело место снижение этих
показателей на 6,25 % и 9,5 % соответственно.
По промышленным образцам ситуация оказалась
еще более удручающей: так, в 2010 году коли-
чество поданных и выданных в РБ патентных
заявок на этот объект патентного права
составляло соответственно 28 и 22, а в 2016 году
значение аналогичных показателей равнялось 21
и 4 соответственно, то есть снижение составило
25 % и 81 % соответственно [9].

Республика тратит на финансирование
НИОКР лишь 0,6% ВРП – 269,2 руб. на душу
населения, что в 3,16 раза ниже среднего
показателя по РФ. Количество выданных на 100
тысяч человек населения патентов составляет

лишь 16 штук. Все это создает серьезные проб-
лемы для инновационного развития РБ. В 2016
году в РБ было внедрено лишь 10 передовых
производственных технологий разработанных
ООВО [9].

Анализ приведенных выше данных пока-
зывает, что в РБ имеется дисбаланс между
патентной активностью ООВО и объемом
внедренных в производство передовых техно-
логий, что свидетельствует о наличии серьезных
проблем, связанных с доведением результатов
инновационной деятельности до промыш-
ленного использования и коммерциализации.
Основная причина подобного дисбаланса
заключается, по нашему мнению, в том, что в
республике отсутствует спрос на результаты
инновационной деятельности со стороны
реального сектора экономики. Это связано,
прежде всего, с тем, что научные исследования,
проводимые ООВО, ориентированы по большей
части на перспективные потребности
формирующихся высокотехнологичных отраслей
экономики пятого и шестого ТУ, которые в
настоящее время в РБ находятся в зачаточном
состоянии. Без поддержки государства прекра-
тили свое существование в последнем десяти-
летии прошлого века отраслевые исследова-
тельские институты, что привело к разрыву
цепочки, тянувшейся от фундаментальной науки
до создания конкретных инновационных
продуктов, так как в ней не стало промежу-
точного звена. ООВО занимают освободив-
шуюся нишу крайне медленно, что связано, по
нашему мнению, с отсутствием опыта коммер-
циализации инноваций и проведения марке-
тинговых исследований. Поэтому разрабаты-
ваемые на базе ООВО передовые технологии не
находят потребителя в народном хозяйстве
региона.

Кроме того, имеет место разобщенность не
только бизнеса и научных учреждений, но и
последних между собой, поскольку большинство
академических научно-исследовательских учреж-
дений, занятые развитием фундаментальной
науки, являются федеральными, а функцио-
нирующие отраслевые институты, ведущие
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прикладные исследования, региональными или
частными. Эта проблема может быть решена
только путем развития государственно-частного
партнерства в инновационной деятельности
ООВО и РИС РБ.

Формирование экономики, основанной
на получении новых знаний, требует не только
создания инновационной инфраструктуры РИС
и ООВО РБ, но и достижения высоких
показателей эффективности ее функциони-
рования, базирующихся на создании условий
для реализации плодотворной инновационной
деятельности. Очевидно, что успешная инно-
вационная деятельность в РБ не может быть
реализована без слияния интересов и тесного
взаимодействия представителей власти,
бизнеса и науки.

Совершенствование инновационной
деятельности образовательных

организаций высшего образования в
Республике Башкортостан на основе

государственно-частного партнерства

Для устойчивого и эффективного развития
экономики РБ необходимо, по нашему мнению,
уделить особое внимание обеспечению
возможности реализации инновационной
деятельности хозяйствующими субъектами
региона, иными словами, нужно активизи-
ровать инновационный потенциал республики.
Одним из важнейших направлений такой
активизации является развитие интеллек-
туальной, творческой, научной, исследова-
тельской и инновационной деятельности в
сфере высшего образования. Уровень развития
экономики региона во многом зависит от
показателей научной и инновационной дея-
тельности в организациях высшей школы, что
связано с тем, что генерация и накопление
знаний происходит, как правило, в ООВО.

Развитие экономики РБ напрямую связано
с созданием благоприятных условий и
вовлечение деятелей науки и исследователей в
инновационную деятельность с целью создания
конкурентоспособных на национальном и
мировом рынке инновационных продуктов, а

также предоставления ученым возможности
реализовывать инновационные предложения и
разработки в долгосрочной перспективе.
Наиболее эффективным и адаптивным способом
достижения объединения усилий органов
государственной власти РБ, частного капитала и
научного сообщества на современном этапе
развитии РИС, является, по нашему мнению,
государственно-частное партнерство.

В соответствии с законодательством РФ
государственно-частное партнерство, муници-
пально-частное партнерство (далее – ГЧП) – это
юридически оформленное на определенный срок
и основанное на объединении ресурсов и распре-
делении рисков сотрудничество публичного и
частного партнеров, реализуемое на основании
соответствующего соглашения в целях привле-
чения частных инвестиций в экономику и
обеспечения публичным партнером доступности
различных товаров, работ и услуг, а также
повышения их качества [16].

Основополагающим документом, регламен-
тирующим ГЧП в РБ, является Федеральный
закон «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» от 13 июля 2015 г., № 224-ФЗ (далее –
Федеральный закон № 224-ФЗ). Полностью
соответствует его букве и духу закон Республики
Башкортостан «Об участии Республики
Башкортостан в государственно-частном
партнерстве» от 17 июня 2016 г., № 386-з,
последняя редакция которого вступила в силу 01
марта 2017 г. (далее – Закон № 386-з) [5].

Учитывая вышеизложенное, мы можем
определить перспективные направления
использования инструментария ГЧП для реали-
зации эффективной инновационной деятель-
ности в РБ. К таковым следует, по нашему
мнению, отнести:

– формирование планов развития
инфраструктуры РИС;

– создание нормативно-правовой базы
реализации инновационной деятельности на
основе инструментария ГЧП;
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– выстраивание системы государственного
управления ГЧП при реализации инноваци-
онной деятельности;

– стимулирование частных партнеров с
целью вовлечения их в ИД на основе ГЧП.

Кроме того, в рамках каждого из вышепере-
численных перспективных направлений исполь-
зования инструментария ГЧП для реализации
инновационной деятельности в РБ можно вы-
делить ряд необходимых мероприятий. Так, в
рамках формирования планов развития инфра-
структуры РИС можно выделить следующий
перечень мероприятий:

– корректировка действующих или разра-
батываемых в настоящее время планов
реализации инновационной деятельности с
учетом возможности применения инстру-
ментария ГЧП;

– формирование инвестиционных про-
грамм субъекта РФ и муниципальных образо-
ваний с учетом возможности применения
инструментария ГЧП;

– пересмотр стратегии социально-эконо-
мического развития с учетом возможности
применения инструментария ГЧП.

Создание нормативно-правовой базы
реализации инновационной деятельности на
основе инструментария ГЧП предполагает
реализацию следующего перечня мероприятий:

– приведение «регионального» законо-
дательства о ГЧП в соответствие с Федеральным
законом № 224-ФЗ и последующее его развитие
с учетом местной специфики;

– адаптация положений Федерального
закона № 224-ФЗ на местном уровне с учетом
специфики взаимодействия с инвесторами;

– детализация перечня объектов соглаше-
ния о ГЧП в «региональном» законодательстве с
целью использования инструментария такого
партнерства для реализации инновационной
деятельности;

– разработка типовых соглашений о ГЧП и
размещение их в сети Интернет;

– регламентация порядка содействия
публичного партнера в получении частным
партнером необходимых для реализации

соглашения о ГЧП разрешений органов
исполнительной власти всех уровней (с
указанием сроков, критериев и характера
ответственности за неисполнение);

– утверждение правил принятия решений
о заключении соглашений о ГЧП на период
времени, превышающий срок действия лимитов
бюджетных обязательств.

В рамках выстраивания системы госу-
дарственного управления ГЧП при реализации
инновационной деятельности необходимо
реализовать следующий перечень мероприятий:

– установление порядка межведомствен-
ной координации действий при реализации ГЧП;

– утверждение методики определения эф-
фективности и сравнительного преимущества
ГЧП;

– разработка типовых форм документации
для проведения конкурса на право заключения
соглашения о ГЧП и размещение информации о
них в сети Интернет;

– регламентация механизмов мониторинга
и содействия реализации инновационной
деятельности сторонами ГЧП, а также защиты
их прав и законных интересов;

– создание подразделения в структуре
органов исполнительной власти, непосред-
ственно отвечающего за подготовку, органи-
зацию и сопровождение ГЧП;

– организация «прозрачного» конкурсного
отбора на право заключения соглашения о ГЧП;

– обучение федеральных, региональных и
муниципальных служащих основам ГЧП.

В соответствии с ныне действующим зако-
ном Республики Башкортостан от 17 июня 2016
года №  386-з «Об участии Республики Баш-
кортостан в проектах государственно-частного
партнерства» (далее – Закон № 386-з) публич-
ным партнером (далее – ПП) следует считать
Правительство РБ, а частным (далее – ЧП) – лю-
бое российское юридическое лицо, с которым
заключено соглашение ГЧП. Правительство
республики определило в качестве лица,
уполномоченного в сфере ГЧП, Министерство
экономического развития РБ и наделило его
правами по координации межведомственного
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взаимодействия, предварительному рассмот-
рению соглашения с ЧП, оценке эффективности
проекта, согласованию конкурсной докумен-
тации, мониторингу реализации соглашения,
содействию в защите прав партнеров, ведению
реестра заключенных соглашений, обеспечению
открытости и доступности информации о согла-
шениях, а также обязанностью предоставлять
результаты проведенных мониторингов [5].

Республика может участвовать в ГЧП, как
имущественно, так и финансово. Имущественное
участие выражается в передаче в аренду ЧП
земельных или водных участков, а также участков
недр местного значения. Финансовое участие
предполагает субсидирование из бюджета РБ
создания, эксплуатации или технического обслу-
живания объекта соглашения, а также предос-
тавление финансового обеспечения и государ-
ственных гарантий ЧП [5].

Ограниченный перечень объектов согла-
шения является довольно обширным и включает
в себя объекты образования [16].

В сложившихся условиях совершенство-
вание инновационной деятельности ООВО на
основе ГЧП может быть, по нашему мнению,
эффективно осуществлено посредством исполь-
зования нижеследующего алгоритма.

Шаг 1. Создание на базе сайтов ООВО
единой базы результатов интеллектуальной
деятельности (далее – РИД), на которые у них
имеются права собственности, а также
содержащей их подробное описание.

Шаг 2. Создание единого портала ГЧП на
базе сайта Министерства образования и науки
РБ, сервисы которого позволяли бы заинтере-
сованным в сотрудничестве предприятиям
самостоятельно подавать заявки о кажущихся им
перспективными проектах ГЧП в иннова-
ционной сфере.

Шаг 3. Создание в каждом ООВО консуль-
тационных советов, в состав которых должны
входить проректор по научной и инновационной
деятельности и специалисты по основным
направлениям профильной деятельности орга-
низации, которым надлежит формировать
перечень наиболее перспективных, с их точки

зрения, РИД. Указанный перечень должен
размещаться на сайте ООВО (по аналогии с
каталогом «100 лучших изобретений», публи-
куемым Федеральным институтом промыш-
ленной собственности на своем сайте).

Шаг 4. Изменение целевых показателей
деятельности ООВО со смещением акцента от
количества зарегистрированных РИД к
количеству коммерциализированных.

Шаг 5. Стимулирование инновационной
деятельности профессорско-преподавательского
состава ООВО посредством уменьшения ауди-
торной и прочей нагрузки в случае вовлечения
в технико-внедренческую деятельность на
основе договоров с коммерческими органи-
зациями.

Шаг 6. Объединение ресурсов и распре-
деление рисков на основе договора о ГЧП (воз-
можно, на основе кооперации между промыш-
ленными предприятиями и ООВО или создания
малых инновационных предприятий), с после-
дующим возмещением затрат публичного парт-
нера за счет увеличения налоговых поступлений
от реализации инновационной продукции и
НДФЛ за счет создания новых высокотехно-
логичных рабочих мест.

Шаг 7. Создание в РБ инновационных
производств на основе ГЧП, сторонами которого
будут выступать представители публичного
сектора, научного сообщества и частных хозяй-
ствующих обществ.

Существенные трудности, связанные с
расхождением интересов участников ГЧП по
некоторым ключевым вопросам, могут воз-
никнуть на шаге 6. Так, например, в случае
обсуждения вопроса о доле вносимых каждым
из партнеров в уставной капитал малых
инновационных предприятий денежных средств
могут возникнуть серьезные разногласия.
Представители каждой из сторон могут иметь по
этому поводу различные мнения. Таким
образом, стороны столкнуться с необходимостью
решения задачи о переговорах.

В данном случае мы предлагаем исполь-
зовать тип решений игры (деловой ситуации),
называемый «равновесие Нэша», при прове-
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дении переговоров о выборе конкретных
условий договора ГЧП.

Вышеуказанное решение деловой ситуации
было впервые предложено в 1950 г. Дж. Ф.
Нэшем в работе «The Bargaining Problem» [18]. В
этой же работе был сформулирован один из
подходов к решению задачи о переговорах, полу-
чивший впоследствии название «равновесие
Нэша».

Как правило, при заключении договора
ГЧП оценку составляющих его условий проводят
все участники партнерства. Далее в процессе
переговоров стороны применяют различные
приемы для сближения оценок. На данном этапе
переговоров обычно и возникают разногласия
между сторонами, каждая из которых стремится
получить более выгодные для себя условия.
Оценивая эти условия, стороны лишь прибли-
зительно знают реальные цели и возможности
партнеров по переговорам. Неполнота сведе-
ний, имеющихся у партнеров друг о друге,
препятствует определению ими «приемлемых
для всех» условий договора ГЧП.

В случае проведения переговоров о выборе
конкретных условий договора ГЧП сделка фор-
мально записывается в виде выражения {S, H},
описывающего переговоры, в ходе которых
стороны не могут формировать коалиции и
координировать действия между собой, где S –
набор применяемых сторонами чистых стра-
тегий; H – набор возможных выигрышей [18].

Когда каждый игрок i   {1,…, n} выбирает
стратегию xi   S в профиле стратегий x = (x1,…,
xn), игрок i получает выигрыш Hi(x). Необходимо
отметить, что выигрыш зависит от всего профиля
стратегий: не только от стратегии xi, выбранной
самим игроком i, но и от чужих стратегий x-i, т.е.
всех стратегий xj при j   i. Профиль стратегий
x*  S является равновесием по Нэшу, если
изменение своей стратегии с xi* на xi не выгодно
ни одному игроку i, то есть для любого i верно
Hi(x*)  Hi(xi, x*-i ).

Заключение

Устойчивое развитие такой обширной
территориальной социально-экономической
системы, как Республика Башкортостан, немыс-
лимо, по нашему мнению, без объединения
целенаправленных усилий представителей всех
слоев общества, представляющих интересы
публичного и частного секторов экономики, а
также научного сообщества. Любой здраво-
мыслящий гражданин хочет, чтобы место его
проживания обеспечивало возможность полу-
чения достойного денежного дохода, образо-
вания, творческой самореализации, экологи-
ческой безопасности, а также удовлетворения его
собственных потребностей, потребностей его
семьи и общества в целом.

С учетом вышеизложенного представ-
ляется возможным совершенствование иннова-
ционной деятельности ООВО на основе ГЧП,
посредством использования предложенного в
работе авторского алгоритма.

Кроме того, имеется возможность исполь-
зования «равновесия Нэша» при определении
конкретных условий договора ГЧП.

Следование приведенной в работе мето-
дике отбора наиболее подходящих для реали-
зации ИД условий договора ГЧП дает возмож-
ность лицу, принимающему решение, принять
всесторонне обоснованное решение о заклю-
чении такого договора, в зависимости от особен-
ностей конкретного инновационного проекта.

Приведенная в работе методика имеет, по
нашему мнению, следующие преимущества:

– возможность применения любым лицом,
принимающим решение, без специальной
подготовки;

– способность адаптироваться к любым
изменениям условий договора ГЧП;

– простота сравнения полученных ре-
зультатов;

– применимость к любому виду инно-
вационной деятельности.

В целом приведенный выше алгоритм,
включающий описанную методику, принци-
пиально возможно использовать для совершен-
ствования инновационной деятельности ООВО
на основе ГЧП в РБ.

 
 

 
≠ 
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При выстраивании системы управления
потенциалом инновационного развития
территории (далее – ПИРТ) важнейшей целью
государственной региональной политики долж-
но стать обеспечение благополучия населения,
привлекательного инвестиционного климата и
оптимальной продуктивной занятости иннова-
ционными видами деятельности в условиях
дальнейшей трансформации экономики.
Решение актуальной проблемы роста эффектив-
ности реализации накопленного ПИРТ должно

Эффективность реализации накопленного потенциала
развития территории в инновационной экономике
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предусматривать целенаправленное управление
развитием человека как высокоинтеллек-
туального профессионала, результатом чего
должно быть создание контингента специ-
алистов в соответствии с требованиями инно-
вационного развития территории жизнедея-
тельности и высокая степень отдачи накоп-
ленного человеческого потенциала.

Последовательное внедрение системы
оценки накопленного ПИРТ может проходить в
несколько этапов:

анализ и оценка 
современного состояния 

человеческого потенциала  
с точки зрения 

инновационных 
возможностей каждой 

территории 

 формирование целей и 
приоритетов управления 

социально-экономическим 
развитием человеческого 

потенциала в каждой 
территории 

  
разработка стратегических 

направлений 
совершенствования 
управления ПИРТ 

     
тактические действия 
государства, бизнеса, 

населения 

 планирование и реализация 
программ инновационного 

развития территорий 

 прогноз перспективного 
развития ПИРТ с 

использованием сценарного 
подхода 

 

При этом необходимо учитывать сло-
жившуюся базу формирования и развития ПИРТ:

– качественный уровень персонала местных
предприятий и организаций значительно ниже
уровня работников предприятий развитых стран;

– профессионально-квалификационная
структура экономически активного населения
очень слабо адаптирована к инновационным
трансформациям в сфере производства

товаров, оказания услуг, выполнения работ;
– большая часть накопленного человечес-

кого потенциала не конкурентоспособна в раз-
витых зарубежных территориях для освоения
опыта и преломления его на территории про-
живания.

В этой связи возникает необходимость
постановки последовательных целей развития
территории:

формирование факторов 
эффективной реализации 

ПИРТ, повышение его 
качественного уровня 

 обеспечение 
инновационной 

компетентности в 
учреждениях высшего 

образования 

 содействие РОИВ 
продуктивной занятости, 

благополучия и 
демовоспроизводства 

     
формирование целостного 

территориального 
комплекса инновационных 

процессов 

 рост благосостояния 
жителей территории в 

условиях модернизации 
экономики 

  
повышение уровня реальных 
доходов для развития ПИРТ 
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Следует отметить, что региональной
власти необходимо реализовать следующие
меры:

– создание государственной системы за-
щиты профессионализма специалистов и ме-
ханизма сертификации работников инно-
вационной квалификации;

– всеобъемлющая поддержка развития
рынка гибких индивидуально направленных
образовательных услуг, сопровождения профес-
сиональной карьеры для оптимальной реали-
зации человеческого потенциала в форми-
рующейся инновационной экономике;

– усиление инновационной мотивации в
социально-трудовой сфере воздействием на
структуру экономически активного населения;

– рациональная реализация человеческого
потенциала путем развития в территории
профессиональной ориентации на инновации;

– финансовая, организационная, методи-
ческая поддержка направлений подготовки
специалистов инновационной направленности
среди занятого и безработного населения с
одновременным формированием соответ-
ствующих рабочих мест;

– государственная поддержка нацио-
нальной инновационной системы и техноло-
гического развития предпринимательства в
реальном секторе экономики и сфере услуг;

– оптимальная политика в сфере стиму-
лирования демографии, модернизации
здравоохранения, обеспеченности качественным
жильем и продовольствием;

– формирование институциональной
среды инновационного развития инфра-
структуры управления ПИРТ и расширение
возможностей реализации сравнительных
преимуществ России на внутренних и внешних
рынках;

– установление гибких долгосрочных
приоритетов денежно-кредитной и бюджетной
политики, развития финансовых рынков и
банковского сектора;

– формирование политики непрерывного
развития человеческого потенциала независимо
от территории его реализации с целью
расширения ПИРТ.

Чтобы территориальные интересы учиты-
вались в реализации стратегии социально-
экономического развития государства, необ-
ходимо изучать, мониторить, контролировать
тенденции развития страны, ее отдельных
территорий, что позволяет отслеживать их
специфические интересы.

Для осуществления инновационной дея-
тельности любая территория должна обладать
достаточной величиной ПИРТ.

Что касается субъектов Федерации, то их
исполнительным органам необходимы данные
в ином разрезе. Для обеспечения эффективного
социально-экономического развития территории
необходимы данные о функциональном
зонировании территории, как на сегодняшний
день, так и на перспективу, поскольку эти
показатели, по сути, являются пространственной
реализацией основной цели региональной
стратегии. Например, если территорию пред-
полагается развивать как аграрную, то важен
прогноз динамики сельскохозяйственных
кадров, если стратегия ориентирована на
добывающую промышленность, то важны
характеристики специалистов в индустрии.
Кроме этого, перед территориальными органами
стоит большой комплекс более частных задач,
необходимых для реализации основной цели.
Так, для улучшения инвестиционного климата в
регионе и привлечения инвесторов необходим
набор территорий, которые могут быть
предложены инвесторам для реализации
различных видов деятельности, причем каждый
участок должен отвечать специфическим требо-
ваниям конкретных инвесторов. Аналогичные
задачи размещения стоят при формировании
сети рекреационных территорий, сети объектов
социальной инфраструктуры и т.д., при этом
используются разнообразные показатели
территориального развития.

Управление реализацией ПИРТ должно
быть направлено на создание гибких условий его
формирования, развитие инфраструктуры
инновационной системы территории и эффек-
тивное использование ПИРТ, технологическую
модернизацию экономики на базе новых
образовательных технологий. Помимо решения
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общих проблем управления хозяйственной
деятельностью в России, необходимо совер-
шенствовать:

– систему венчурного и проектного финан-
сирования;

– собственную исследовательскую базу
территории;

– подготовку специалистов по управлению
инновационными проектами;

– механизмы и процессы взаимодействия
между наукой и бизнесом;

– направления развития инфраструктуры
территориальной инновационной системы;

– систему защиты объектов интел-
лектуальной собственности.

Обеспечение эффективности регулиру-
ющего воздействия органов власти в терри-
тории на инновационную систему требует
поддержки местных носителей ПИРТ.

Общий критерий измерения инноваци-
онного развития локальной территориальной
среды – экономические результаты реализации
ПИРТ в целом при наименьших затратах. В
группу специфических критериев можно
включить наименьшие затраты физического
труда, материальных и финансовых ресурсов,
наивысшую рентабельность, максимальный
результат от реализации ПИРТ.

Результаты проведенного исследования
позволяют сделать следующие выводы и
рекомендации.

Во-первых, необходимо усилить государ-
ственную поддержку различных инициатив в
области знаний и информации. На федеральном
уровне следует увеличить объем средств бюд-
жета, выделяемых на поддержание НИОКР, что
позволит ускорить процесс получения и обмена
инновационной информацией. На территориях
необходимо создать инновационную систему
управления развитием, готовую эффективно
использовать накопленный потенциал жителей
при благоприятном инновационно-инвести-
ционном климате.

Во-вторых, следует пропагандировать при-
оритет не столько обладания знаниями, сколько
способности к их генерированию и иннова-
ционной реализации в экономике территории.

Новое, в перспективе востребованное направ-
ление подготовки необходимо организовать на
базе учреждений высшего образования с
акцентом на развитие способности мыслить
креативно и генерировать новые знания.

В-третьих, необходимо привлечь в службу
занятости и отделы кадров специалистов по
поиску и оценке креативных людей разного
возраста и областей знаний, поскольку на фоне
дефицита квалифицированных кадров инно-
вационной направленности возникает необхо-
димость в формировании общего кадрового
резерва (конкретная форма ПИРТ).

Итак, проблема повышения эффективности
реализации накопленного потенциала развития
территории в инновационной экономике
решаема. Необходимо предпринять комплекс
усилий по росту конечных результатов от ис-
пользования ПИРТ над затратами по его форми-
рованию, развитию и реализации, учитывая
опыт других, более прогрессивных регионов.

На базе принципиально новой парадигмы
необходимо создать «свежую» модель управле-
ния, диагностирующую такие текущие, пусть еще
слабо проявляющиеся изменения ситуации,
процессов, самого региона, которые в
перспективе будут превалировать в социально-
экономическом развитии.
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Меры российских регионов по развитию
и доступности информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), предпринимаемые
в современных социально-экономических усло-
виях, не проходят незамеченными: в глобальных
индексах по развитию сетевого общества пози-
ции Российской Федерации улучшаются год от
года, хотя пока ей не удалось выбиться в первую
двадцатку стран мира. По результатам 2016 года
Россия заняла 41 место (из 139 стран) в между-
народном рейтинге сетевой готовности Всемир-
ного экономического форума (Networked Readi-
ness Index – NRI) и 35 место (из 193 стран) по
значению индекса ООН по готовности к элект-
ронному правительству [1; 5].

Проблемы развития информационного
общества в регионах. Одним из самых показа-
тельных индикаторов, позволяющих сделать
выводы не столько о темпах технологических
изменений в системе государственного управ-
ления, сколько об их стоимости для субфеде-
ральных бюджетов (с учетом субсидий, выделя-
емых из бюджета Российской Федерации) и
перспективах дальнейшего развития, является
рейтинг IТ-бюджетов регионов, который сос-
тавляется на основании данных о расходах на
ИКТ, содержащихся в утвержденных бюджетах
субъектов РФ.

Стоит обратить внимание на то, что, хотя
считается, что прямой зависимости качества
сайтов органов власти и их информационного
наполнения от суммы затрат на них нет, наи-
более серьезным экономическим риском в дол-
госрочной перспективе является именно риск
недостатка финансовых ресурсов для реали-
зации мероприятий по развитию информа-
ционного общества в российских регионах.
Проблемой является и соотношение внутренних
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потребностей регионов и федеральных задач по
информатизации с возможностями самих
субъектов федерации [3, 34].

Серьезной проблемой является и то, что
в России на макроуровне в настоящее время
отсутствует какой-либо значимый банк решений
или сервисов, которые субъекты федерации
могли бы совместно использовать без дополни-
тельных денежных вложений. Фактически
каждый регион сегодня вынужден изыскивать
средства на финансирование одних и тех же
решений. Успешные региональные практики в
области внедрений почти не тиражируются, что
зачастую обусловливает выбор неэффективных
или недостаточно эффективных решений.

В апреле 2016 г. Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции был опубликован первый рейтинг регионов
по уровню развития информационного об-
щества. Позиции в рейтинге в целом коррели-
руют с величиной бюджетов соответствующих
субъектов РФ [4].

Особенности IT-бюджетов субъектов
Российской Федерации. В последнее время
появился ряд публикаций, раскрывающих те
или иные аспекты IT-бюджетов, однако вопросы
определения сущности IТ-бюджета и его струк-
туры остаются дискуссионными. Отсутствует и
единый подход к формированию IT-бюджетов и
учету IТ-затрат. Например, ежегодный рейтинг
«CNews: ИКТ в регионах» составляется на осно-
вании сведений об IТ-расходах, полученных в
результате анализа затрат региональных органов
власти по статье «Связь и информатика», код
бюджетной классификации (КБК) 242 («Закупка
товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий»), бюджетов ор-
ганов власти, отвечающих за информатизацию
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региона (министерств или департаментов), а
также финансирования региональных программ
информатизации в соответствии с данными
региональных бюджетов. Также при формиро-
вании итогового рейтинга CNews учитывается
величина субсидий, полученных регионами от
Министерства связи и массовых коммуникаций.
В 2016 году общий объем субсидий составил
364,7 млн рублей. Эти средства были выделены
на создание (доработку) региональных сегмен-
тов единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся,
создание (доработку) единой региональной
системы по управлению автомобильным и
городским наземным электрическим транс-
портом, разработку механизма государственных
услуг регистрации актов гражданского сос-
тояния и выдаче охотничьих билетов в элек-
тронной форме посредством единого портала
госуслуг. Первые места в рейтинге «CNews: ИКТ
в регионах» за 2016 год предсказуемо заняли
Новосибирская область, Москва Московская
область, Санкт-Петербург и ХМАО-Югра. Доля
названных субъектов РФ составляет 59,9 % всех
региональных IT-расходов [2]. Самые скромные
ИКТ-бюджеты имеют Брянская и Костромская
области, а также Чукотский автономный округ.

В методике Министерства связи и мас-
совых коммуникаций РФ учитывается удельная
стоимость IT-расходов в регионе на тысячу
человек. Другими словами, предпринимается
попытка оценить среднюю «плату» жителя
определенного субъекта федерации за модер-
низацию автоматизации государственного уп-
равления. Однако разброс по этому показателю
от 1 рубля в Чеченской Республике до 4279 руб-
лей в Ненецком АО (при средней величине 265
рублей) вызывает вопрос о корректности мето-
дики учета соответствующих статистических
данных. Даже при исключении из рейтинга
Ненецкого автономного округа с малой числен-
ностью населения и централизованной мо-
делью финансирования картина по статисти-
ческой выборке изменится несущественно.
Причина этого заключается не в численности

населения, а в подходе к учету объемов финан-
сирования сферы ИКТ. Необходимо отметить и
то, что в ряде регионов IТ-бюджеты центра-
лизованы, в других – децентрализованы, по-
этому часть расходов по информатизации может
отражаться, например, в бюджетах министерств
(департаментов) здравоохранения, образования
и т.п. Далеко не все регионы учитывают в общем
IТ-бюджете расходы подведомственных учреж-
дений. Кроме того, в данном рейтинге учиты-
ваются данные лишь по расходам отраслевых
ведомств, без учета субсидий, выдаваемых под-
ведомственным учреждениям для обеспечения
их деятельности.

Рассмотрим далее расходы на информа-
ционно-коммуникационные технологии в
бюджетах регионов Приволжского федерального
округа (ПФО). Суммарные расходы на ИКТ в
регионах ПФО за 2015–2016 гг. по методике
CNews Analytics приведены в таблице 1.

Исходя из представленных данных, можно
сделать вывод о существенных различиях в
уровне бюджетного финансирования меро-
приятий по информатизации между субъектами
ПФО.

Из регионов ПФО только Республика Та-
тарстан и Самарская область вошли в первую
десятку субъектов РФ по показателю величины
расходов субъекта федерации на ИКТ. На фоне
общей отрицательной динамики данных рас-
ходов Нижегородская область и Саратовская
области продемонстрировали существенный
рост по названному показателю при отсутствии
субсидий Минкомсвязи в 2015–2016 гг.  –
+34,4 % и +56,6 % соответственно.

Республика Башкортостан заняла 7 место
по величине суммарных расходов бюджета на
ИКТ среди регионов ПФО и 38 место в
Российской Федерации в 2016 г., опустившись
на одну строку в рейтинге (37 место в 2016 г.).

Рассмотрим динамику финансирования
региональными бюджетами мероприятий по
информатизации в субъектах Приволжского
федерального округа. Соответствующие данные
приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Расходы региональных бюджетов ПФО на мероприятия

по информатизации за 2015–2016 гг.

Место 
 в РФ в  
2016 г. 

 
Регион 

Расходы региона на 
ИКТ (региональный 
бюджет), млн руб. 

Динамика 
расходов 

региона на ИКТ  
2016 г./2015 г., 

% 

Субсидия из 
федерального  

бюджета, млн руб. 
2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

7 Республика Татарстан  1 362,5 1 227,8 11 0 30 
9 Самарская область 1 361,1 1 416,3 –3,9 0 10,9 

10 Нижегородская область 1 213,5 902,8 34,4 0 0 
19 Пермский край 710,1 645,8 10 0 11,1 
24 Саратовская область 561 358,3 56,6 0 0 
31 Кировская область 342,7 586,7 –41,6 0 0 
38 Республика 

Башкортостан 
 

304 
 

318,2 
 

–4,5 
 

0 
 

0 
40 Оренбургская область 289,9 306,6 –5,4 0 0 
42 Республика Мордовия 275,8 558,2 –50,6 30 0 
44 Ульяновская область 246,6 181,6 35,8 0 0 
48 Удмуртская Республика 196,1 252,2 –22,2 11,5 0 
62 Чувашская Республика  97,8 289,5 –66,2 5,5 0 
64 Республика Марий Эл 96,5 107,8 –10,5 0 17,7 
76 Пензенская область 57,3 61,1 –6,2 0 0 

 

Таблица 1
Суммарные расходы на ИКТ в регионах ПФО за 2015–2016 гг.

Составлено по данным Рейтинга «CNews: ИКТ в регионах» за 2016 год [2].

* Позиция региона в рейтинге Министерства связи и массовых коммуникаций по уровню развития информационного общества.
Составлено по данным опроса Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [4].

 
Регион* 

 

Объем  
финансиро-

вания на 1000 
чел. населения, 

тыс. руб. 

Объем  
финансирования 

на 1000 чел. 
населения, тыс. 

руб. 

Общий объем  
финансирования, 

тыс. руб. 

Общий объем  
финансирования, 

тыс. руб. 

 
Изме-
нение 
2016г./ 

2015г., % 
2015 г.  2016 г.  2015 г. 2016 г.  

Республика 
Татарстан (11) 

 
362 

 
333 

 
1394161 

 
1285064 

 
–7,8 

Самарская область 
(28) 

 
115 

 
246 

 
367951 

 
791834 

 
115,2 

Нижегородская 
область (19) 

 
12 

 
8 

 
40550 

 
25573 

 
–36,9 

Пермский край (23) 121 130 318681 342309 7,4 
Саратовская 
область (51) 

 
16 

 
17 

 
38991 

 
42032 

 
7,8 

Кировская область 
(65) 

 
22 

 
10 

 
28684 

 
13592 

 
–52,6 

Республика Баш-
кортостан (31) 

 
26 

 
35 

 
107012 

 
141461 

 
32,2 

Оренбургская 
область (58) 

 
133 

 
118 

 
266466 

 
236510 

 
–11,2 

Республика 
Мордовия (59) 

 
212 

 
297 

 
171309 

 
240535 

 
40,4 

Ульяновская 
область (49) 

 
191 

 
175 

 
240715 

 
220336 

 
–8,5 

Удмуртская 
Республика (37) 

 
69 

 
56 

 
104783 

 
84236 

 
–19,6 

Чувашская 
Республика (13) 

 
32 

 
24 

 
39892 

 
29739 

 
–25,5 

Республика Марий 
Эл (26) 

 
136 

 
140 

 
93452 

 
95982 

 
2,7 

Пензенская область 
(21) 

 
43 

 
41 

 
57993 

 
55471 

 
–4,4 
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Данные, представленные в таблице,
свидетельствуют о том, что в 2016 году проис-
ходило как уменьшение, так и рост объемов фи-
нансирования мероприятий по информати-
зации в субъектах ПФО. Наиболее положи-
тельную динамику данного показателя проде-
монстрировали Самарская область (+115,2 %),
Республика Мордовия (+40,4 %) и Республика
Башкортостан (+32,2 %). Аутсайдерами среди
субъектов ПФО по расходам бюджетов на
мероприятия по информатизации стали Киров-
ская область (–52,6 %), Нижегородская область
(–36,9 %) и Чувашская Республика (–25,5 %), что
негативно сказывается на достижении целевых
значений Концепции региональной информа-
тизации РФ. В среднем по стране зафиксирован
рост объемов финансирования на мероприятия
по информатизации на 7 %.

Оптимизация учета показателей в IT-
бюджетах регионов. В Концепции региональ-
ной информатизации на 2015–2018 гг. перечис-
лены основные направления развития сферы
информационно-коммуникационных техно-
логий в российских регионах на ближайшую
перспективу. Очевидно, что несмотря на слож-
ности с финансированием, обусловленные сло-
жившейся социально-экономической ситуацией,
государство не намерено отказываться от реали-
зации ключевых IТ-проектов. Самыми круп-
ными из них в настоящее время являются разви-
тие сферы предоставления государственных
услуг в электронном виде, информатизация
сферы здравоохранения, создание «Элект-
ронного бюджета», развитие государственных
информационных систем ЖКХ и ТЭК. Одно-
временно изменившаяся политическая ситуация
может стать стимулом для скорейшего перехода
к отечественным IT-разработкам.

Между тем для анализа формирования и
эффективности расходования IT-бюджетов
необходима регулярная официальная статистика,
соответствующая международным стандартам в
этой сфере. Растущий объем IT-сектора требует
большого числа современных показателей раз-
вития его различных направлений. Основной
проблемой формирования российской системы
индикаторов информационного общества

сегодня является не столько необходимость соз-
дания самой системы показателей, сколько
необходимость формирования и учета ряда
дополнительных специфических индикаторов,
касающихся классификационных особенностей
тех или иных показателей.

Для корректной оценки и сравнительного
анализа эффективности расходов региональных
бюджетов на ИКТ необходимо повсеместное
использование 242 кода бюджетной классифи-
кации с четким указанием видов затрат и усло-
вий, при которых данные затраты включаются
в данный КБК. Кроме того, необходимо расши-
рение действующих кодов классификации опе-
раций сектора государственного управления
(КОСГУ) для учета товаров и услуг по 242 КБК,
в противном случае наиболее массовым
останется раздел «Прочее» (226 и 290 КОСГУ).
Такое решение даст возможность более коррект-
ной оценки затрат на ИКТ и их эффективности
в каждом регионе вне зависимости от уровня
централизации IТ-бюджета.
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Устойчивый экономический рост госу-
дарства зависит от уровня экономического
развития входящих в него территорий, поэтому
развитие экономики в целом невозможно без
экономического роста в каждом из регионов. В
масштабах инвестиционного рынка Российской
Федерации отдельные регионы конкурируют за
привлечение инвестиций. В связи с этим важной
задачей является определение в каждом регионе
таких направлений инвестиционной деятель-
ности, которые обладают максимальными кон-
курентными преимуществами и позволяют
предоставить потенциальным инвесторам уни-
кальные возможности. Особенно актуальной эта
задача, с нашей точки зрения, является для рес-
публик Северного Кавказа, которые в настоящее
время характеризуются относительно низкой ин-
вестиционной привлекательностью.

Направления развития инвестиционной
деятельности на Северном Кавказе. Разви-
тию инвестиционной деятельности на Север-
ном Кавказе препятствуют многие факторы.
Прежде всего, это нестабильность экономи-
ческой и социально-политической обстановки.
Некоторые субъекты СКФО имеют крайне
низкий уровень развития экономики, высокую
безработицу, сложную криминогенную и
этнополитическую ситуацию [3, 380].

На текущий момент реальный сектор
экономики округа развит слабо. В частности,
доля аграрного сектора в валовом региональном
продукте достигает 22 % (по Российской Феде-
рации в целом – 5 %) [6]. По показателю ВРП
на душу населения республики Северного Кав-
каза в 2,5–6 раз отстают от средних показателей
по России [4, 101].

Перспективы развития инвестиционной деятельности
в республиках Северного Кавказа
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В то же время СКФО обладает рядом пре-
имуществ. В частности, выгодное географи-
ческое положение, развитая транспортная
инфраструктура, уникальные природно-кли-
матические условия, доступный рынок труда,
крупный рынок сбыта.

На наш взгляд, перспективные направ-
ления развития инвестиционной деятельности
в регионе следует формировать таким образом,
чтобы максимально использовать имеющиеся
возможности и преимущества региона для
решения накопленных проблем и улучшения
ситуации с привлечением инвесторов. Фор-
мулируя приоритетные направления инвести-
ционной активности на Северном Кавказе,
целесообразно рассмотреть сферы и отрасли с
максимальным потенциалом в отдельных
республиках региона.

Используя открытые источники, включа-
ющие Стратегию социально-экономического
развития СКФО до 2025 г., планы инвести-
ционного развития республик Северного
Кавказа и научные публикации, в процессе
исследования мы провели систематизацию
приоритетных направлений инвестирования,
актуальных для республик Северного Кавказа
(см. табл.).

Северо-Кавказский федеральный округ
имеет благоприятные условия для развития
агропромышленного комплекса, туризма, элект-
роэнергетики, отдельных отраслей промыш-
ленности. Анализ показал, что эти направления
актуальны для большинства республик
Северного Кавказа.

По температурному режиму СКФО яв-
ляется одним из самых благоприятных регионов
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России. Поэтому развитие агропромышленного
комплекса является приоритетным практически
для всех субъектов округа.

Уникальность и разнообразие природно-
климатических ресурсов создают благопри-
ятные условия для развития туристско-рекреа-
ционного комплекса. Около половины терри-
тории СКФО занимает горная система Боль-
шого Кавказа, дающая возможность развития
высокогорного туризма. Потенциал туристи-
ческой деятельности в регионе очень разно-
образен. Так, в Республике Дагестан к перспек-
тивным направлениям туризма относят этни-
ческий, экологический и пляжный, хотя их раз-
витие требует серьезных инфраструктурных
преобразований [5, 117].

Промышленность Северного Кавказа
представлена главным образом добывающей и
обрабатывающей отраслями. Ключевыми
отраслями являются нефтепереработка, пищевая
и химическая промышленность, машино-
строение, металлургия и производство строй-
материалов [6]. Именно с ориентацией на эти
сферы необходимо формировать единую поли-
тику для финансово-экономической поддержки
инвестиционной деятельности в республиках
Северного Кавказа.

Финансово-экономические инструмен-
ты активизации инвестиционного процесса в

республиках Северного Кавказа. Поскольку
объемы и структура инвестиционной деятель-
ности на Северном Кавказе не удовлетворяют
полностью потребности социально-экономи-
ческого развития, следует принимать дополни-
тельные меры, направленные на сглаживание
диспропорций и повышение инвестиционной
привлекательности региона. Необходимость
роста всех видов инвестиций является опреде-
ляющей при формировании приоритетов раз-
вития региональной финансовой системы [2, 78]
и, соответственно, инструментов ее регули-
рования.

В части основных финансово-экономи-
ческих направлений повышения инвестици-
онной привлекательности региона можно
определить следующие:

1) расширение финансовой базы инвес-
тиционного процесса, способствующее увели-
чению доли негосударственных источников
инвестиционных ресурсов;

2) развитие инфраструктуры инвестици-
онных проектов, предполагающее создание
современных бизнес-центров и индустриальных
парков, развитие сферы услуг;

3) более активная коммуникационная
стратегия, направленная на формирование
имиджа и налаживание обратной связи с
инвесторами и предпринимателями.

Приоритетные направления инвестиционного развития республик Северного Кавказа

Республики 
СКФО Площадь, км2 Население, чел. 

Приоритетное направление инвестиционной 
деятельности 

1 2 3 
Республика 
Дагестан 50 270 3 041 708 АПК Туризм Логистика 

Республика 
Ингушетия 3 628 480 699 

АПК Промышлен-
ность Туризм 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

12 470 864 455 
АПК Туризм и 

рекреация Строительство 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

14 277 466 666 Туризм и 
рекреация АПК Промышлен-

ность 

Республика 
Северная Осетия – 
Алания 

7 987 703 297 Туризм и 
рекреация Энергетика АПК 

Чеченская 
Республика 15 647 1 413 446 Добыча нефти 

и газа 
Промышлен-

ность Энергетика 
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В рамках первого направления необходимо
расширять взаимодействие с инвестиционными
фондами, банками, российскими и междуна-
родными институтами развития с целью
использования их потенциала по финанси-
рованию и поддержке инвестиций на терри-
тории региона.

Особое внимание следует уделить возмож-
ностям применения финансовых инструментов,
соответствующих требованиям ислама, во
взаимодействии с инвесторами из ближне-
восточных стран. Это может быть интересно
частным инвесторам и государственным суве-
ренным фондам из стран Организации Ислам-
ского Сотрудничества (и, прежде всего, из
Саудовской Аравии), которые работают с
исламскими финансовыми инструментами по
всему миру [8, 46]. Предложение некоторых из
таких инструментов российскими компаниями
и регионами возможно в рамках действующего
российского законодательства.

Важную роль в привлечении финансовых
ресурсов в республики Северного Кавказа
должны играть региональные агентства  инвес-
тиционного развития, гарантийные фонды и
другие институты. Подобные организации
созданы практически во всех регионах, но в
СКФО они не развернули достаточно активной
деятельности, а их возможности, как правило,
слабо освещены на официальных сайтах.

Что касается второго направления, то
следует отметить, что в целом высокой оценки
заслуживает внимание региональных властей к
созданию современных бизнес-центров как пло-
щадок для реализации инвестиционных про-
ектов малого и среднего предпринимательства.
Так, в Чеченской Республике сейчас имеется 10
таких организаций в форме унитарных пред-
приятий, учредителем которых является Ко-
митет Правительства Чеченской Республики по
малому бизнесу и предпринимательству. Предо-
ставляя площади, офисные помещения, органи-
зационно-методическую поддержку малому и
среднему бизнесу, они на деле способствуют
улучшению инвестиционного климата. Целесо-
образным является расширение площадей биз-
нес-инкубаторов, предназначенных для новых
субъектов инвестиционной деятельности.

Перспективным проектом является соз-
дание индустриальных парков, определяемых
как «совокупность объектов промышленной
инфраструктуры, предназначенных для создания
промышленного производства или модерни-
зации промышленного производства и управ-
ляемых управляющей компанией –  коммер-
ческой или некоммерческой организацией» [7].
В России они начали появляться в 2000-х годах.
В республиках СКФО активная работа по
созданию индустриальных парков началась
только в 2014 году. В Республике Дагестан
первую такую площадку открыли в 2015 году,
сейчас планируется создание еще двух. В
Чеченской Республике и Республике Ингушетии
пока продолжается строительство первых
индустриальных парков, которые планируется
открыть в 2018 году. В Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Северной Осетии сейчас
имеются только проекты собственных индуст-
риальных парков, ведутся переговоры с потен-
циальными партнерами.

Для повышения привлекательности таких
проектов следует прорабатывать специальные
механизмы финансовой поддержки компаний в
индустриальных парках. В частности, на основе
опыта других регионов в перспективе целе-
сообразно предоставлять субсидии в виде
возмещения затрат на проценты по кредитам, а
также льготы по оплате налогов [1, 29]. Предос-
тавление таких льгот именно резидентам индус-
триальных парков сделает их более прозрач-
ными и обоснованными. Индустриальные
парки следует создавать в соответствии с терри-
ториально-промышленным признаком, в част-
ности, ориентированные на развитие агропро-
мышленного, туристического или других
комплексов.

В рамках третьего направления предла-
гается проводить мероприятия для распрост-
ранения информации об инвестиционных
возможностях конкретных регионов, в
частности:

– выступления на дискуссионных пло-
щадках, форумах, отраслевых мероприятиях;

– получение обратной связи от предпри-
нимателей и инвесторов, в том числе
анонимно;
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– создание института инвестиционных
представителей республик, которые могли бы
представлять свои регионы в контактах с
инвесторами и инфраструктурными инсти-
тутами зарубежных стран.

В рамках данного направления следует
также систематизировать все информационные
ресурсы в сети Интернет, предназначенные для
инвесторов и предпринимателей. Между ними
нужно наладить взаимосвязь, чтобы потен-
циальный инвестор или предприниматель мог
достаточно быстро узнать подробности условий
инвестиционной деятельности в республике,
контактные данные организаций, осуществ-
ляющих поддержку и посредничество в инвес-
тиционном процессе.

Учитывая специфику каждого из входящих
в СКФО регионов, следует развивать офици-
альные инвестиционные порталы каждой рес-
публики. Структурно портал может состоять из
таких разделов, как:

– инвестиционный климат;
– государственная поддержка;
– инвестиционное законодательство;
– малое предпринимательство;
– экономические показатели развития

республики.
Как основной и официальный источник

информации, такой портал должен содержать
всю нормативно-правовую базу инвестици-
онной деятельности, данные об инфраструк-
турных организациях, сведения о приоритетных
отраслях, крупнейших инвестиционных проек-
тах, конкурсах, выставках, форумах. Целесо-
образно разработать не только русскую, но и
англоязычную версию портала, новостной
ленты и интерактивных элементов сайта.

На наш взгляд, реализация указанных
мероприятий в дополнение к существующим
программам развития инвестиционной деятель-
ности и улучшения инвестиционного климата
на Северном Кавказе приведет к повышению
инвестиционной привлекательности региона,
привлечению дополнительных инвестиций для
его развития.

Изучив специфику СКФО, можно сделать
вывод, что нет единых приоритетов среди
инвестиционных направлений региона, так как
каждый субъект уникален своими условиями.

В то же время анализ показал, что туризм, сель-
ское хозяйство и промышленность могут стать
ключевыми направлениями развития инвести-
ционной деятельности в большинстве респуб-
лик Северного Кавказа. На основе проведен-
ного анализа рекомендовано развивать инсти-
туты инвестиционно-финансовой инфраструк-
туры и механизмы взаимодействия региональ-
ных властей с потенциальными инвесторами.
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Одной из актуальных проблем в сфере
государственных финансов является проблема
повышения финансовой обеспеченности ре-
гионов. В условиях перехода преимущественно
к децентрализации управления финансовыми
ресурсами понятие финансовой обеспечен-
ности трансформировалось в понятие финан-
совой самодостаточности, что означает дости-
жение регионом финансового обеспечения, в
первую очередь за счет собственных ресурсов.

Поскольку регионам приходится самостоя-
тельно решать все большее число вопросов, роль
региональных бюджетов возрастает, а сфера их
использования расширяется. Повышение финан-
совой самодостаточности и независимости
субъектов федерации имеет колоссальный потен-
циал для их прогрессивного развития. Это обус-
ловлено, в первую очередь, тем, что регионы,
формируя свои бюджеты, в полной мере прояв-
ляют финансовую самостоятельность в расхо-
довании средств на развитие своей территории,
обеспечивают равномерное и поступательное
развитие всех подведомственных им учреждений
как производственного, так и непроизвод-
ственного значения. Увеличение доли собст-
венных финансовых ресурсов в бюджете того
или иного региона позволяет органам предста-
вительной и исполнительной власти данного
региона формировать финансовую базу в целях
осуществления своих полномочий в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации.

Финансовая обеспеченность как основа
эффективного управления регионом

И. БЕЛОЛИПЦЕВ, Е. ФОМИНА,
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Органы исполнительной власти субъектов, имея
в своем распоряжении бюджетные средства, по
своему усмотрению могут направлять финан-
совые ресурсы на развитие в регионе приори-
тетных отраслей хозяйствования, создавать
новые производства и тем самым обеспечивать
граждан рабочими местами и пр.

Достижение финансовой самодостаточ-
ности регионов, целевое и эффективное исполь-
зование бюджетных средств возможно при
проведении прозрачного бюджетного процесса.
Для нашей страны проблема реализации
принципа транспарентности государственных
финансов особенно актуальна в условиях гло-
бального финансово-экономического кризиса,
когда, с одной стороны, объективно повышается
роль государства как важнейшего регулятора
вопросов противодействия экономической
стагнации и создания условий для возобнов-
ления процесса экономического роста, с другой
стороны, существуют достаточно жесткие
бюджетные ограничения.

Для достижения финансовой обеспечен-
ности регионов в последние годы наиболее
распространенным инструментом бюджетного
регулирования является мониторинг доходов и
расходов бюджетов. Необходимость его прове-
дения на региональном уровне обусловливается
тем, что с помощью него можно дать оценку объ-
емам «восходящих» и «нисходящих» денежных
потоков, что позволяет сделать вывод об объеме
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налоговых доходов, поступающих в каждый
уровень бюджетной системы и, наоборот, об
объеме денежных средств бюджетов, расхо-
дуемых на территории самих регионов (рис. 1).

Однако полученная информация дает
основания судить лишь о том, является бюджет
региона дефицитным или профицитным.
Установление же самодостаточности региона с
финансовой точки зрения, его способности
самостоятельно обеспечивать собственное
развитие даже с учетом мониторинга структуры
бюджетных показателей, по нашему мнению, не
представляется возможным. Финансовая само-
достаточность региона может быть достигнута
путем укрепления и развития финансового
потенциала территории, что предполагает
устойчивый рост валового регионального
продукта, а также осуществляемого на государ-
ственном уровне регулирования инвести-
ционной деятельности как в коммерческой, так
и в бюджетной сфере.

Исследованию проблем обеспечения фи-
нансовой самодостаточности, причин бюджет-
ной несостоятельности территорий посвящены
работы отечественных ученых-экономистов:
Н.И. Козлова, В.К. Сенчагова, В.В. Леонтьева,
И.Н. Молчанова, В.Г. Белолипецкого,  О.Н. Сте-
панченко,  Н. Гибало,  Е. Королевой, М. Скар-

жинского, В. Чекмарева, В. Шершунова и др.
Основное содержание концепций этих ученых
можно сформулировать в следующих выводах:

1) финансовое равновесие является состав-
ной частью макроэкономического равновесия и
выступает условием экономической безопас-
ности региона и страны;

2) достижение финансового равновесия
сопряжено с устойчивостью социально-эконо-
мической ситуации, политической стабиль-
ностью, целостностью общества и экономики,
сбалансированностью бюджетов всех уровней;

3) финансовое равновесие может быть
обеспечено через обеспечение необходимого
уровня государственного регулирования и
контроля над стратегическими ресурсами, обес-
печивающими устойчивость финансовой сис-
темы государства. В условиях мирового финан-
сового кризиса эффективность государственной
финансовой политики определяет социально-
экономическое развитие территорий;

4) регуляторами установления финансо-
вого равновесия выступают научно обосно-
ванные инновационные подходы, учитывающие
императивные взаимоотношения между влас-
тью и населением, проявляющиеся в неукосни-
тельном выполнении взаимных обязательств.

Рис. 1.  Показатели исполнения бюджетов регионов ПФО за 2016 год, млрд руб.
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Таким образом, финансовая самодоста-
точность бюджетов в трудах вышеперечис-
ленных ученых исследуется в составе финансо-
вого равновесия экономической системы и, как
правило, сводится к факторному (логическому,
аналитическому) анализу. На наш взгляд, взаимо-
связанное и взаимообусловленное сочетание
факторов, влияющих на устойчивость/неустой-
чивость бюджета региона, важно оценивать через
комплексные показатели, отражающие результат
не только ретроспективного анализа фактически
достигнутых параметров финансового равно-
весия, но и потенциально возможных. Одним из
таких инструментов является метод рейтинговой
оценки Паттерна. Этот метод заключается в том,
что уровень финансовой обеспеченности по
каждому региону определяется на основе
коэффициентов, проводится ранжирование и
определяется рейтинг по каждому региону.

Для обобщения показателей применяется
следующая формула:

KJ=xij/ximax ,  (1)
где KJ – относительное значение каждого

показателя в выборке (региона по ПФО); xij –
фактическое значение показателей уровня
финансовой обеспеченности каждого региона;
ximax – наилучшее значение показателей; i – число
показателей; j – число анализируемых регионов.

Для расчета финансовой обеспеченности
субъектов федерации Приволжского федераль-
ного округа (ПФО) был использован ряд фак-
торов: валовой региональный продукт на душу
населения, доходы и расходы консолидиро-
ванных бюджетов регионов на душу населения,
инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления за 2014–2016 годы.  По методу Паттерна
проведена ранговая оценка регионов ПФО по
уровню финансовой обеспеченности (табл. 1).

Ранговая оценка  регионов ПФО по уровню финансовой обеспеченности представлена на
рисунке 2.

Таблица 1

Итоговые коэффициенты для ранжирования регионов
по уровню финансов обеспеченности регионов ПФО

Название 
региона 

 
 

Значения обобщенных показателей 

Итоговый 
коэффициент 

ВРП на 
душу 

населения 
 

Доходы на 
душу 

населения 
 

Расходы на 
душу 

населения 

Инвестиции в 
основной 

капитал на 
душу 

населения 
Республика Башкортостан  0,75 0,7 0,77 0,48 2,70 
Республика Марий Эл  0,45 0,67 0,71 0,48 2,31 
Республика Мордовия  0,43 0,83 0,92 0,48 2,66 
Республика Татарстан  1 1 1 1 4,00 
Удмуртская Республика  0,65 0,74 0,85 0,35 2,58 
Чувашская Республика  0,46 0,64 0,66 0,35 2,11 
Пермский край 0,9 0,84 0,9 0,53 3,17 
Кировская область  0,43 0,71 0,8 0,32 2,25 
Нижегородская область  0,68 0,78 0,84 0,61 2,91 
Оренбургская область  0,83 0,72 0,82 0,56 2,92 
Пензенская область  0,46 0,67 0,75 0,44 2,32 
Самарская область  0,78 0,89 0,95 0,6 3,21 
Саратовская область  0,51 0,59 0,64 0,36 2,10 
Ульяновская область  0,32 0,6 0,69 0,44 2,05 
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Как видно из рисунка 2, регионы ПФО
упорядочены по убыванию уровня финансовой
обеспеченности: от наибольшего (Республика
Татарстан (ранг 1)) к наименьшему (Ульяновская
область (ранг 14)). Республике Башкортостан
принадлежит 6 место в рейтинге, следовательно,
имеются реальные возможности повысить
финансовую обеспеченность региона в будущем.

Следует отметить, что движение к финан-
совой самодостаточности регионов является
главным направлением регулирования межбюд-

Рис. 2.  Ранговая оценка регионов ПФО по уровню финансовой обеспеченности

жетных отношений в России путем снижения
доли безвозмездных поступлений в бюджетах
субъектов федерации с высоким уровнем соци-
ально-экономического развития. Однако анализ
уровня финансовой самодостаточности реги-
онов Приволжского федерального округа за
2014–2016 годы показал усиление дотаци-
онности депрессивных территорий и ослаб-
ление бюджетного потенциала «регионов-
доноров» (табл. 2).

Уровень финансовой  обеспеченности 
высокий  

(значение ранга >80 %), 
средний 

( 70 % < значение ранга <80 %), 
Низкий 

(значение ранга <70 %) 
Республика Татарстан, 

Самарская область, 
Пермский край 

Оренбургская  и 
Нижегородская области 

Республика Башкортостан, 
Мордовия, Удмуртская 

Республика, Пензенская область, 
Республика Марий Эл, Кировская 
область, Чувашская Республика, 

Саратовская область, Ульяновская 
область 

 

Таблица  2
Матрица финансовой обеспеченности регионов ПФО.

Уровень финансовой обеспеченности
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Следовательно, 64,3 % субъектов федера-
ции в составе ПФО (с низким уровнем финан-
совой обеспеченности) не являются финансово
самодостаточными, а значит, не представляется
возможным ограничить этим субъектам транс-
ферты из федерального бюджета, так как собст-
венных финансовых ресурсов им явно недос-
таточно для реализации бюджетных полно-
мочий.

Повысить финансовую обеспеченность
региона можно с помощью повышения устой-
чивости его доходной базы, путем модерни-
зации модели бюджетного федерализма в
направлении, способствующем росту собст-
венных доходов бюджета на основе активизации
налоговых источников. В России широкое
распространение получила практика принятия
территориальных бюджетов с дефицитом без
определения источников покрытия, что не
всегда допустимо. По нашему мнению, необхо-
димо поставить объем безвозмездных поступ-
лений в бюджеты субъектов в зависимость от
динамики бюджетной обеспеченности региона.
В случае снижения объемов доходов бюджета
региона по сравнению с предыдущем периодом
следует сокращать также и объем финансовой
помощи данному региону и, наоборот, в случае
увеличения доходных поступлений в бюджет
объем финансовой помощи региону оставлять на
уровне предыдущего. Таким образом, можно
стимулировать регионы к увеличению собира-
емости собственных доходов, поскольку в
сложившихся экономических условиях необхо-
димы меры, которые стимулировали бы регионы
к поиску резервов пополнения собственной
доходной базы.

Следует отметить, что сегодня проблемы
финансовой (бюджетной) обеспеченности
регионов России полностью возложены на
федеральный бюджет, и в качестве одного из
перспективных способов решения этой проб-
лемы видится  перераспределение рентных дохо-
дов по налогу на добычу полезных ископаемых,
взимаемых в субъектах РФ. Данное изменение,
бесспорно, позволит улучшить финансовую
обеспеченность региональных бюджетов.
Согласно расчетам, полученным Институтом
народнохозяйственного прогнозирования
Российской Академии наук, благодаря
перераспределению рентных доходов по налогу
на добычу полезных ископаемых доля феде-
рального бюджета до 2020 года снизится с 60 %
до 53–54 %, а доля доходов консолидированных
бюджетов субъектов федерации возрастет до
46–47 % соответственно. В то же время следует
отметить, что данные экономические вопросы
должны решаться в комплексе с другими зада-
чами развития бюджетного федерализма, что
придает им политическую окраску и затрудняет
поиск оптимального решения.
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Способы стимулирования инноваций  
в производстве товаров наноиндустрии в условиях  

реализации политики импортозамещения 
 

А. ДЖИКИЯ 
 

Основным потенциалом внедрения нано-
технологий в рамках существующих техноло-
гических платформ является их способность 
как развить традиционные отрасли экономики, 
так и сформировать новые. Это может служить 
основой для появления новой технико-
экономической парадигмы, что в свою очередь 
стало основным вектором развития государст-
венной политики в сфере производства товаров 
наноиндустрии и импортозамещения многих 
развитых и развивающихся стран. Следующим 
шагом со стороны государств ряда стран стало 
увеличение объема инвестиций в развитие на-
нотехнологий и адаптация государственной по-
литики с целью их продвижения. 

Однако несмотря на все усилия, пред-
принимаемые за последние несколько лет со 
стороны государства, в настоящее время Рос-
сия значительно уступает ведущим западным 
странам по показателям инновационной ак-
тивности экономических субъектов [4, 57–68]. 
Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в добывающих, обрабатывающих произ-
водствах, производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды в период с 2012 по 
2015 г. составлял около 8 %, а в рамках дея-
тельности, связанной с использованием вы-
числительной техники и информационных 
технологий, – чуть более 3 % [3, 11]. 

С учетом низкого уровня инновационной 
активности экономических субъектов следует 
отметить, что основными направлениями раз-
вития инноваций в производстве товаров  

наноиндустрии в условиях реализации поли-
тики импортозамещения могли бы стать: 

– увеличение финансирования научных 
исследований, направленных на создание и 
внедрение технологических инноваций в про-
цесс производства товаров наноиндустрии, с 
учетом параллельного обеспечения защиты 
прав интеллектуальной собственности на ба-
зисные инновации и нововведения; 

– создание комфортных условий для 
внедрения указанных инноваций в технологи-
ческий процесс крупным и малым экономиче-
ским субъектам в рамках благоприятной ин-
новационной политики и политики импорто-
замещения. 

Хотелось бы отметить, что в рамках реа-
лизации второго направления экономические 
субвенции, используемые в России для разви-
тия нанотехнологий, являются важным, но не-
достаточным инструментом стимулирования 
внедрения инноваций в производство. Еще 
менее эффективными инструментами стиму-
лирования инноваций, с нашей точки зрения, 
являются ускоренная амортизация основных 
средств и инвестиционный налоговый кредит.  

Одним из наиболее действенных инст-
рументов государственного регулирования 
выступает налоговая политика, однако на со-
временном этапе развития в России структура 
налоговой системы такова, что эффективно 
выполняется лишь ее фискальная функция, а 
не наиболее способствующие внедрению ин-
новаций в производство товаров наноиндуст-
рии – стимулирующая и распределительная. 
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Одной из мер налогового стимулирова-
ния инновационной деятельности, продекла-
рированных в основных направлениях налого-
вой политики на 2009 год и на плановый пери-
од 2010 и 2011 годов, являлось освобождение 
от уплаты НДС с 1 января 2008 года передачи 
исключительных и неисключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности на 
основании лицензионного договора [7]. В дан-
ном утверждении просматривается некоторое 
противоречие, поскольку льгота направлена 
скорее на реализацию конечного продукта, а к 
стимулированию инноваций имеет лишь опо-
средованное отношение. 

Наиболее эффективными мерами под-
держки инновационной деятельности хозяйст-
вующих субъектов с точки зрения мирового 
опыта являются налоговые кредиты на дли-
тельный срок, увеличение налоговых вычетов 
из налогооблагаемой базы по прибыли в теку-
щем налоговом периоде, освобождение от на-
логообложения прибыли при условии ее реин-
вестирования в новые проекты и т.д. Данные 
меры стимулируют предприятия на внедрение 
инноваций на начальных этапах научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, которые в свою очередь являются 
наиболее затратными и рискованными. 

Исходя из вышесказанного, можно отме-
тить, что наблюдается недостаточно эффек-
тивное использование инструментов налого-
вого стимулирования, внедрения инноваций в 
производство товаров наноиндустрии. Отсут-
ствие единой четкой налоговой политики, на-
правленной на стимулирование данного про-
цесса, приводит к тому, что предпринимаемые 
попытки носят единичный и бессистемный 
характер. 

Поскольку одной из особенностей нано-
технологий является их широкое применение 
в различных сферах жизнедеятельности чело-
века, инструменты государственной политики 
в этой области должны быть селективны.  
Помимо учета особенностей создания и при-
менения нанотехнологий и товаров наноинду-
стрии в различных сферах, следует также оце-
нивать риски и долгосрочные последствия их 
использования в технике, экономике, экологии 
и обществе. 

Основные способы стимулирования ин-
новаций в производстве товаров наноиндуст-
рии, обозначенные в Распоряжении Прави-
тельства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О 
Стратегии инновационного развития РФ на 
период до 2020 г.» [8], в условиях реализации 
политики импортозамещения могут быть объ-
единены в следующие группы: 

1. Финансовые: 
– меры, направленные на стимулирова-

ние у госкорпораций интереса к разработке и 
реализации программ инновационного раз-
вития (ПИР) с привлечением к их реализации 
высших учебных заведений и научных органи-
заций;  

– активная переориентация конкурсов 
на получение юридическими организация-
ми грантов в форме субсидий по приори-
тетным направлениям развития науки и 
техники, итогом реализации которых должно 
стать развитие их инновационной деятельно-
сти. Если ранее фондами активно поддержи-
вались фундаментальные исследования, то в 
условиях экономических санкций и политики 
импортозамещения выделение средств гранто-
вой поддержки направлено на создание и вне-
дрение в производственный процесс техноло-
гических инноваций, способных вывести эко-
номику государства на новый технологиче-
ский уровень.  

Такими направлениями предоставления 
грантов являются: разработка новых промыш-
ленных технологий, инновационных промыш-
ленных образцов, компенсация затрат, связан-
ных с лицензированием, сертификацией и па-
тентованием выпускаемой новой инновацион-
ной продукции и оказываемых услуг, а также  
приобретение машин и оборудования и  
программного обеспечения к ним, способных 
поднять общий технологический уровень про-
изводства. 

2. Налоговые, к которым относится мо-
дернизация налоговой политики государства 
посредством совершенствования инструмен-
тов налогового стимулирования инноваци-
онной деятельности предприятий, которая 
должна охватывать следующие группы мер: 

– освобождение от части налогов: налога 
на имущество, в части высокотехнологичного  
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и энергоэффективного оборудования; налога 
на прибыль организаций, функционирующих в 
сфере здравоохранения и образования;  

– установление льготных ставок или ре-
жимов налогообложения в отношении высоко-
технологичных, малых инновационных пред-
приятий или иных предприятий в первые годы 
их функционирования; 

– организационные меры: оптимизация 
механизма администрирования расходов на 
НИОКР, совершенствование механизмов пре-
доставления инвестиционного налогового кре-
дита, изменение правил исчисления себестои-
мости выпускаемой высокотехнологичной и 
инновационной продукции. 

3. Инфраструктурные: 
– поддержка развития внутрифирменной 

науки, в том числе за счет обеспечения досту-
па компаний к уникальному исследователь-
скому оборудованию, к услугам по испытанию 
и сертификации принципиально новой про-
дукции, посредством вовлечения в данный 
процесс центров коллективного пользования 
уникальным научным оборудованием; 

– мотивирование специализированных 
банков и финансовых институтов развития на 
усиление инновационной направленности их 
деятельности [5, 268–277]; 

– модернизация государственной системы 
поддержки с целью увеличения мотивации оте-
чественных производителей высокотехноло-
гичной, новой продукции (услуг) к ее экспорту; 

– определение механизмов поддержки 
импорта отдельных передовых зарубежных 
технологий, которые характеризуются высоким 
потенциалом для распространения в экономике 
и могут способствовать переходу промышлен-
ности на новый технологический уровень.  

Представляется, что в сложившейся эко-
номической и политической ситуации наи-
большая роль в стимулировании инноваций в 
производстве товаров наноиндустрии будет 
возложена на инфраструктурные способы 
влияния. Поскольку эффективное развитие на-
ноиндустрии России в условиях становления 
шестого технологического уклада и политики 
импортозамещения не представляется возмож-
ным без эффективного, комплексного, сетевого 
функционирования системы ее инфраструктур-
ного обеспечения [2, 193–196; 9, 42–47]. 

Наноиндустрия и ее инфраструктура, как 
система и подсистема, должны обладать сле-
дующими признаками: взаимодействующими 
элементами, интегративным качеством, един-
ством назначения, функциональной целостно-
стью, консолидированной связью с внешней 
средой [6, 13–18]. 

Политика в области стимулирования ин-
новаций в производстве товаров наноиндуст-
рии также должна носить системный характер, 
как в содержательном, так и в территориаль-
ном аспектах [1, 187–189]. 
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Государственная политика в области  
открытых данных: анализ практик 

 
Г. КАМАЛОВА 

 
Предоставление в открытом доступе го-

сударственных данных стало возможным во 
многих странах мира. Благодаря Партнерству 
по открытому правительству, запущенному в 
2011 году, стало возможно получить информа-
цию в открытом доступе по широкому кругу 
вопросов в рамках открытого государственного 
управления. На сегодняшний день Партнерство 
по открытому правительству (Open government 
partnership) объединяет 70 стран мира, которые 
в рамках открытого правительства осуществ-
ляют реализацию проекта открытые государст-
венные данные (open government data) [6].  

Согласно данным рейтинга Open Data Ba-
rometer, по представленности открытых госу-
дарственных данных по состоянию на 2015 год 
первое место занимает Великобритания, за ней 
следуют США, Франция, Канада, Дания [1]. 

В целях улучшения ситуации с предос-
тавлением открытых данных была создана Ме-
ждународная хартия открытых данных 
(http://opendatacharter.net), куда вошли страны-
лидеры по открытым данным. На этой площад-
ке представлен свод принципов и наиболее ус-
пешные практики по открытым государствен-
ным данным. Был разработан устав Хартии, в 
которую вошли 17 участников – правительства 

государств: Южная Корея, Великобритания, 
Франция, Италия, Чили, Гватемала, Мексика, 
Филиппины, Уругвай, города: Буэнос-Айрес, 
Кампече, Пуэбла, Веракрус, Монтевидео, Рей-
носа и штат Морелоси Халапа. Были разрабо-
таны принципы по предоставлению открытых 
данных, которых должны придерживаться уча-
стники. Как отмечается в программных доку-
ментах хартии [5], эти принципы обоснованы 
следующими позициями.   

Первый принцип – «Открытость по умол-
чанию» – нацелен на получение информации 
автоматически. Так, гражданин мог бы полу-
чить необходимый ему документ или сведения, 
не прибегая к трудоемкому процессу по поис-
ку, за исключением информации, которая на-
рушает конфиденциальность или представляет 
угрозу национальной безопасности. 

Второй принцип – «Своевременные и 
полные» данные. Правительства многих стран 
экспериментировали с новыми способами, 
чтобы сделать их сведения более актуальными 
и, следовательно, более ценными. Они допол-
няли материалы данными, которые были пре-
доставлены гражданам через краудсорсинг, 
сведения из сотовых компаний и других ис-
точников. Это позволяет получить в реальном
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времени данные, которые могут быть исполь-
зованы для анализа трафика и коммутирую-
щих моделей, отслеживать распространение 
инфекционных заболеваний или цен на сырье-
вые товары и многое другое. 

Третий принцип – «Доступные и полез-
ные» данные. В 45 странах были запущены 
централизованные порталы для публикации 
открытых данных, что сделало удобным поиск 
и облегчило получение информации для граж-
дан и юридических лиц.    

Четвертый принцип – «Сопоставимость 
и взаимодополняемость». Данные имеют 
мультипликативный эффект: каждый набор 
данных будет гораздо более ценным, если он 
может сочетаться с другими (это означает, что 
эти наборы данных являются «совместимы-
ми»). Например, сайтам недвижимости нужны 
данные в сопоставимых форматах, чтобы 
иметь возможность собрать полную картину 
по конкретному району, в том числе по ценам 
на жилье, уровню преступности, качеству 
школ, доступу к государственным услугам и 
другим факторам. На более сложных уровнях 
взаимодействия эти данные позволят проана-
лизировать взаимосвязи между изменением 
климата и тенденциями в области здравоохра-
нения, интегрировать данные федеральных 
расходов из разных агентств или проанализи-
ровать целый ряд факторов, которые могут 
повлиять на национальную безопасность.  

Пятый принцип – повышение эффектив-
ности управления и вовлечения граждан. 
Так, государственные закупки стали открыты-
ми и прозрачными, что позволит бороться с 
коррупцией и повысит эффективность работы 
правительств. 

Шестой принцип – всестороннее развитие 
и инновации. Новые цели, принятые на Гене-
ральной Ассамблее ООН в сентябре 2015 г., 
изложенные в повестке дня в области устой-
чивого развития, касаются в том числе гло-
бальных разработок и инноваций на ближай-
шие 15 лет. Были выделены 17 целей: искоре-
нение нищеты, борьба с голодом, обеспечение 
гендерного равенства, улучшение жизни насе-
ления планеты и др. Открытые данные долж-
ны будут сыграть свою роль в обозначенных 
целях и смогут стать мощным ресурсом для 

правительств в достижении поставленных за-
дач в области устойчивого развития. 

Первыми стали публиковать открытые 
данные США (в январе 2009 г.), Великобрита-
ния (декабре 2009 г.), Австралия (в мае 2010 г.), 
Испания и Дания (в июле 2010 г.). С октября 
2011 года уже в 28 странах мира были созданы 
порталы открытых данных. В последние годы 
уже в 45 странах мира публикуются открытые 
данные. 

Каждая страна публикует свой набор 
данных [3]. Так, например, Бразилия и Вели-
кобритания публикуют данные по государст-
венным расходам; Франция, Бразилия, Корея, 
Великобритания публикуют данные по зако-
нодательству; Австралия, Канада, Эстония, 
Великобритания и Уругвай размещают данные 
по собственности на землю; Великобритания, 
Франция – данные по преступности в стране и 
в отдельных ее городах.  

В Российской Федерации работы по пре-
доставлению открытых государственных дан-
ных начались после принятия Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  
№ 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управле-
ния» [4; 10]. В соответствии с данным Указом 
Президента РФ Правительство Российской Фе-
дерации в срок до 15 июля 2013 г.  должно 
обеспечить доступ в сети Интернет к открытым 
данным, содержащимся в информационных 
системах органов государственной власти 
Российской Федерации.  

Так, в рамках реализации проекта откры-
тых государственных данных был проведен 
замер ситуации и предложена методика расче-
та эффектов от открытия данных в сфере 
транспорта г. Москвы, реализованного иссле-
дователями Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики», 
Центра анализа деятельности органов испол-
нительной власти [8]. Как показывает зару-
бежный опыт, открытые данные общественно-
го транспорта позволяют извлекать не только 
экономические выгоды, но и решать большое 
количество смежных задач из других сфер 
жизни города. Начиная от получения инфор-
мации гражданами по общественному транс-
порту (время прибытия транспорта из пункта 
назначения, время в пути, прибытие в пункт 
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назначения и т.д.) до создания удобных усло-
вий пользования общественным транспортом 
для возможного отказа от личного автомоби-
ля. Под качеством услуг понимается сокраще-
ние затраченного времени в пути, повышение 
комфорта в транспорте, прогнозирование и 
планирование времени прибытия на место на-
значения, что позволяет улучшить в том числе 
производительность труда, вопросы планиро-
вания своего времени гражданами и т.д. Отказ 
от личного транспорта решит и вопрос с за-
груженностью дорог, с парковками, с износом 
дорог и т.д. 

Открытое правительство совместно с 
Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации провел в 2016 году 
Второй Всероссийский конкурс «Открытые 
данные Российской Федерации» [7]. Подобная 
практика позволяет собрать проекты, иниции-
рованные и сформулированные самими реци-
пиентами информации, создает возможность 
для органов государственного и муниципаль-
ного уровня представить в открытом доступе 
действительно необходимую для граждан ин-
формацию в удобном формате. Данный проект 
не имеет аналогов, его формат и идея прове-
дения наиболее успешно применима для на-
шей страны, которая имеет свои специфиче-
ские черты, начиная с географических особен-
ностей, большого количества населения. Дан-
ный конкурс проводится в соответствии  
с поручением Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого прави-
тельства от 28 июля 2016 года в целях «поощ-
рения практики размещения в сети Интернет и 
использования в негосударственном секторе 
государственной и муниципальной информа-
ции, представленной в форме открытых дан-
ных» [7]. Формирование ИТ-сообщества, ко-
торое способно будет работать над генериро-
ванием новых идей и представлять новые ре-
шения для общественно значимых и актуаль-
ных вопросов, позволяет включить в этот во-
прос и ИТ-предпринимателей. Структура дан-
ного конкурса предусматривала активную ра-
боту над проектами в период с сентября по 
декабрь 2016 года представителей из разных 
сообществ и регионов, которые проходят путь 
от представления идей, до прототипа-
стартапа-инвестиций. На сегодняшний день 

созданы 13 региональных хакатонов [2; 11] (во 
Владивостоке, Воронеже, Москве, Перми, 
Санкт-Петербурге, Томске, Туле, Тюмени, 
Улан-Удэ, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябин-
ске, Череповце). 

Как отмечают эксперты, экономический 
потенциал открытых государственных данных 
в глобальном масштабе составляет 3,5–5,2 
млрд долларов в год [8; 9]. Здесь учитываются 
лишь прямые доходы и экономия крупных 
компаний, которые связаны прежде всего с 
сокращением различных затрат, оптимизацией 
бизнеса, повышением эффективности и каче-
ства принятия управленческих решений. Так-
же значительную часть положительного эф-
фекта составляет рационализация экономиче-
ского и социального поведения граждан и 
бизнеса, снижение возможной доли высоко-
рискованных решений. Для потребителей 
коммерческого и некоммерческого сектора 
речь идет, прежде всего, о вложениях в облас-
ти энергетики, транспорта, в развитии город-
ских и промышленных агломераций. Откры-
тые государственные данные позволят по-
строить коммуникационную модель между 
владельцем этих данных и их потребителем, 
следствием которой станет создание иннова-
ционной продукции и услуг. 

Таким образом, экономический потенци-
ал публикации открытых государственных 
данных очевиден и государства различных 
стран мира нацелены на улучшение ситуации 
с их публикацией и с включенностью в эти 
процессы широкой общественности. 
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Качество высшего образования в представлениях его  
акторов: эволюция ведущих трендов в российском регионе 

(теоретический анализ проблемы) 
 

Р. ГАЛЛЯМОВ, Ю. КУЗНЕЦОВА 
 

Качество высшего образования в нашей 
стране начиная с 2000-х гг. стало одной из ак-
туальнейших и злободневных проблем общест-
венного развития. Это определяется воздейст-
вием нескольких групп причин. Во-первых, в 
системе высшего образования России началась 
радикальная реорганизация на основе вступле-
ния ее в Болонский образовательный процесс в 
соответствии с подписанными нашей страной 
международными договорами. Во-вторых, сама 
внутренняя логика развития российского выс-
шего образования потребовала совершенно но-
вой постановки вопроса о его качестве, которое 
должно обеспечивать наивысший уровень ком-
петенций и прикладных знаний выпускников 

высшей школы. Именно поэтому, как показы-
вает анализ новейших публикаций, качество 
образования в целом и качество высшего обра-
зования в частности стало одной из самых по-
пулярных тем исследования не только отечест-
венных специалистов, но и многочисленных 
авторов из постсоветских государств (Украина, 
Беларусь, Казахстан и др.).  

Несмотря на то, что категория «качество 
высшего образования» имеет в нашей стране 
фактически нормативный характер и представ-
лена в новейшей версии российского Феде-
рального Закона «Об образовании» (от 29 де-
кабря 2012 г.) и в ряде других законодательных 
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документов (например, «Концепция Федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы», утвержденная Распоряже-
нием Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. 
№ 2765-р) [9; 15], научная дискуссия о значе-
нии и функциональных составляющих этого 
понятия и в отечественной, и в зарубежной 
науке не ослабевает, а единого подхода к его  
дефиниции до сих пор не разработано.  

Анализ новейших публикаций и мате-
риалов, представленных в сети Интернет, по-
зволил обнаружить около сотни статей, по-
священных непосредственно оценке качества 
высшего образования различными его актора-
ми. В большинстве работ на эту тему предла-
гается эксклюзивная типология понимания 
данной категории, а в некоторых публикациях 
предлагается даже оригинальная трактовка и 
анализ этих типологий. Например, О.Е. Акваз-
ба, Т.Е. Ухабина, Е.В. Черемисина пришли к 
выводу, что в современной науке сформиро-
вался так называемый «процессный» подход 
рассматриваемой дефиниции, согласно кото-
рому качество образования рассматривается 
как качество процесса, качество результата и 
качество образовательной системы [1, 382]. 
Некоторые авторы выделяют подходы к опре-
делению качества высшего образования, де-
терминируемые отраслевыми научными осо-
бенностями. Таковым является, например, пе-
дагогический подход, когда «качество образо-
вания» трактуется либо как «комплексная ха-
рактеристика определенного уровня знаний и 
умений, умственного, нравственного и физи-
ческого развития, отражающая диапазон и 
уровень образовательных услуг, предостав-
ляемых населению в соответствии с образова-
тельным стандартом, отвечающим интересам 
личности, общества и государства» [7, 120], 
либо как «интегральная характеристика обра-
зовательного процесса и его результатов, вы-
ражающая меру соответствия распространен-
ным в обществе представлениям о том, каким 
должен быть названный процесс и каким це-
лям он должен служить» [18, 501–502].  

В зарубежных подходах к характеристи-
ке качества высшего образования также не на-
блюдается единства, что связано с различиями 
соответствующих методологических подхо-
дов. Так, по мнению Д.Ю. Пак, М.В. Понома-
ревой, М.В. Погребицкой, Н.А. Алпысбаевой, 

«существующие в мировой практике системы 
оценки качества имеют существенные разли-
чия по целям, задачам и степени вовлеченно-
сти в этот процесс профессиональных, обще-
ственных и государственных органов» [13, 
693]. Изучивший проблему ключевых факто-
ров международной конкуренции в системе 
образования, В.И. Ярных считает, что «оценка 
качества программ высшего образования мо-
жет строиться на подходе по оценке управле-
ния качеством образования (CIPP evaluation 
model), оценке качества результатов образова-
ния (OVE evaluation model) и оценке эффек-
тивности обучения по модели Д. Киркпатрика 
(D. Kirkpatrick model)» [19, 97]. При этом дан-
ный автор считает, что весьма продуктивной 
является классификация результатов и стан-
дартов качества образования через репутаци-
онный, результативный и комплексный под-
ходы. При этом «репутационный подход ис-
пользует экспертный механизм для оценки 
уровня профессиональных образовательных 
программ и учебных заведений в целом. Ре-
зультативный подход основан на измерении 
количественных показателей деятельности ву-
за. Комплексный подход базируется на прин-
ципах “всеобщего управления качеством” 
(Total Quality Management, TQM) и требований 
к системам менеджмента качества Междуна-
родной организации по стандартизации 
(International Organization for Standardization, 
ISO)» [19, 99]. 

Сравнительный анализ основных подхо-
дов к содержанию базового понятия категории 
«качество высшего образования», сложивших-
ся в отечественной науке, приводит нас к вы-
воду о том, что выбор даже центральной ха-
рактеристики данного явления отличается 
большим разнообразием. Например, качество 
образования трактуется как: а) уровень обра-
зовательных систем и уровень соответствия 
конечных результатов обучения и воспитания 
поставленным целям [3]; б) «социальная кате-
гория, определяющая состояние и результа-
тивность процесса образования в обществе, 
его соответствие потребностям и ожиданиям 
общества (различных социальных групп) в 
развитии и формировании гражданских, быто-
вых и профессиональных компетенций лично-
сти» [17]; в) уровень знаний и умений, умст-
венного, нравственного и физического  
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развития, которого достигают обучаемые на 
определенном этапе в соответствии с плани-
руемыми целями [2]; г) характеристика, отра-
жающая степень адекватности педагогических 
технологий, выбранных для достижения по-
ставленной цели и соблюдения профессио-
нальных стандартов [10]. 

Таким образом, сравнительный анализ 
теоретических подходов к определению сущ-
ности и функциональных составляющих поня-
тия «качество высшего образования», резуль-
таты которого подтверждаются итогами неко-
торых других категориальных исследований 
[16], еще раз подтверждают высказанную на-
ми выше мысль о том, что в отечественной 
науке и практике актуальной задачей остается 
определение основного значения, базовых ха-
рактеристик и репрезентативных индикаторов 
в структуре качества высшего образования. 
Нам представляется, что в связи с хорошо раз-
витыми этатическими традициями в определе-
нии смысла качества высшего образования в 
нашей стране можно согласиться с точкой 
зрения М.Р. Кореневой, согласно которой ка-
чество высшего образования определяется не 
только поставленной целью соответствия по-
лученных знаний потребностям и ожиданиям 
общества, но и задачами соблюдения выдви-
нутых и контролируемых государством про-
фессиональных стандартов. Именно поэтому в 
отечественной традиции, на наш взгляд, про-
должает доминировать внешняя оценка каче-
ства образования, с точки зрения его ответст-
венности перед обществом и государством, 
хотя новейшая редакция ФЗ «Об образовании» 
и ФГОС третьего поколения предоставляет 
широкие права самим вузам определять до-
полнительные внутренние индикаторы и спо-
собы повышения качества образования [10]. 

Несмотря на то, что российское высшее 
образование начиная с середины 1990-х годов 
сделало значительные шаги по вхождению в 
мировое образовательное пространство, выра-
ботанные в российском обществе подходы и 
традиции при определении качества образова-
ния еще не в полной мере соответствуют меж-
дународным стандартам. Это показывают ре-
зультаты не только анализа нормативных до-
кументов, но и многочисленные итоги различ-
ных эмпирических исследований. Например, 
как демонстрируют результаты проведенного 

Т.А. Плаксуновой анализа требований к пони-
манию качества образования в странах – уча-
стницах Болонского процесса, в них в наи-
большей степени актуализируются три аспекта 
образовательной деятельности, существенно 
влияющие на качество высшего образования. 
Во-первых, это качество персонала, гаранти-
руемое высокой академической квалификаци-
ей преподавателей и научных сотрудников ву-
зов, и качество образовательных программ, 
обеспечиваемое сочетанием преподавания и 
исследований, их соответствием обществен-
ному спросу. Во-вторых, это качество подго-
товки студентов, которое может быть достиг-
нуто только на пути диверсификации образо-
вательных программ, преодоления многопла-
нового разрыва, существующего между сред-
ним и высшим образованием. В-третьих, это 
качество инфраструктуры и «физической 
учебной среды» высших учебных заведений, 
охватывающее «всю совокупность условий» 
их функционирования, включая компьютер-
ные сети и современные библиотеки, что воз-
можно только при сохранении государствен-
ного подхода к высшему образованию как об-
щенациональному приоритету [14, 22].  

При этом в большинстве западных ис-
следований на тему качества образования на-
глядно видно, что авторы предпочитают отхо-
дить от формализованных требований к ос-
новным его характеристикам и предлагать 
эксклюзивное сочетание определяющих его 
факторов. Например, в одной из новейших ра-
бот о требованиях студентов к качеству выс-
шего образования, проанализированных за-
падными авторами, в качестве основных пока-
зателей, составленных в оригинальную автор-
скую модель, выдвинуты такие индикаторы, 
как: 

– материальные ценности (характеристи-
ка физических объектов, оборудования и 
внешний вид персонала и др.); 

– административное обслуживание (хо-
рошее знание системы образования, учет ус-
певаемости студентов, сохранение конфиден-
циальности личной информации и др.); 

– отзывчивость сотрудников (готовность 
предоставить образовательные услуги); 

– обратная академическая связь (поло-
жительное отношение преподавателей к сту-
дентам, высокий уровень коммуникативных 
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навыков, способность обеспечить регулярную 
обратную связь со студентами и др.); 

– академические программы (образова-
тельные услуги на основе государственных 
стандартов, гибкое расписание и др.); 

– гарантия (профессионализм не только 
преподавателей, но и всех сотрудников вуза); 

– сопереживание (обеспечение индиви-
дуализированного и персонифицированного 
внимания к учащимся с четким пониманием 
их конкретных и растущих потребностей при 
одновременном сохранении их максимального 
интереса к обучению) [20]. 

Проведенный нами анализ теоретических 
и эмпирических исследований, посвященных 
проблемам качества высшего образования, как 
среди отечественных, так и среди зарубежных 
авторов, показал, что в них явно преобладают 
либо преимущественно теоретические работы, 
основанные главным образом на категориаль-
ном анализе, либо исследования, базирующие-
ся на внешней оценке качества высшего обра-
зования. Кроме того, наибольшая часть отече-
ственных публикаций, в которых содержится 
анализ проблемы качества образовательного 
процесса в высшей школе, посвящена либо 
менеджменту качества образования, либо мо-
ниторингу этого менеджмента [8; 11]. Лишь в 
последние годы появилось несколько статей, в 
которых анализируется процесс вовлечения 
студентов в оценку качества образования в ву-
зах [4; 5].  

На наш взгляд, при исследовании про-
блемы «качество высшего образования» в 
представлениях его основных акторов необхо-
димо делать акцент на двух основных аспектах 
исследуемой проблемы. Во-первых, наиболее 
актуально проведение диахронного анализа. 
Это дает возможность проследить эволюцию 
ведущих трендов в характеристике базовых по-
казателей качества высшего образования. Во-
вторых, считаем необходимым анализировать 
прежде всего самооценку качества образования 
студентами и экспертами из числа преподава-
телей нескольких вузов. Это позволяет изучить 
проблему качества образования «изнутри», при 
сохранении компаративного анализа подходов 
к качеству образования двух групп акторов 
высшего образования (студентов и преподава-
телей), имеющих далеко не всегда единые це-
ли в ходе образовательного процесса.  

Как уже отмечалось выше, и в отечест-
венной, и в зарубежной науке существует оп-
ределенная диверсификация при описании ба-
зового значения понятия «качество высшего 
образования». Однако еще большее разнооб-
разие существует при описании функциональ-
ных составляющих данного явления. Напри-
мер, М.Р. Коренева считает, что в настоящее 
время оценка качества образовательного про-
цесса определяется по трем параметрам: 1) по 
организации; 2) по процессу; 3) по результату. 
Е.А. Луковкина исходит из того, что качество 
образования определяется «совокупностью 
показателей, характеризующих различные ас-
пекты учебной деятельности образовательного 
учреждения: содержание образования, формы 
и методы обучения, материально-техническую 
базу, кадровый состав, которые обеспечивают 
развитие компетенций обучающихся» [12, 3]. 
Исходя из проведенного категориального ана-
лиза можно сформулировать определение по-
нятия «качество высшего образования», кото-
рое, по нашему мнению, представляет собой 
системный многоуровневый процесс соответ-
ствия достигаемых в процессе обучения зна-
ний, умений и навыков, а также  получаемых 
профессиональных компетенций требованиям 
установленных государством образовательных 
стандартов (формальное содержание) и запро-
сам общества к профессионализму выпускни-
ков (фактическое значение) в определенный 
период времени. Таким образом, качество 
высшего образования выступает именно соци-
альной категорией, которая меняет свое функ-
циональное содержание в зависимости от того, 
какие профессиональные компетенции явля-
ются на данном этапе наиболее актуальными с 
точки зрения государственного стандарта и 
требований практики. Одновременно в струк-
туру понятия «качество высшего образования» 
входят наиболее современные, отвечающие 
духу времени, образовательные технологии, 
которые способствуют эффективному усвое-
нию профессиональных и общекультурных 
знаний выпускника высшей школы.  

В качестве основных функциональных 
показателей качества высшего образования, в 
соответствии с приведенным определением, 
выделяются нижеследующие его элементы. 
При этом авторская концептуальная модель 
оценки качества высшего образования,  
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основанная на представлениях студентов и 
преподавателей-экспертов, исходит из необ-
ходимости объединения традиционных для 
российской науки и практики внешних пока-
зателей, имеющих объективный характер (по-
казатели, отражающие информацию о финан-
сировании образования, его кадровом, инфор-
мационном, материально-техническом (учеб-
ные помещения, лаборатории, оборудование, 
расходные материалы), методическом (учеб-
ная литература, наглядные пособия, макеты, 
тренажеры и т.д.) обеспечении), и индикато-
ров, детерминированных внутренними, пре-
имущественно субъективными, личностными 
установками акторов образовательного про-
цесса (удовлетворенность «качеством» изло-
жения материала и проведения занятий препо-
давателем; удовлетворенность качеством об-
разовательных услуг в целом; удовлетворение 
графиком посещения занятий; полнота изло-
жения материала по изучаемой дисциплине; 
удовлетворение набором изучаемых дисцип-
лин; необходимость посещения дополнитель-
ных занятий; использование инновационных 
методов изложения материала; использование 
технических средств при проведении занятий; 
характеристика полученных в вузе знаний). 
Применительно к преподавателям как акторам 
образовательного процесса в ходе проведения 
социологических опросов в качестве индика-
торов качества образования использовались 
такие характеристики, как формирование у 
учащихся новых знаний, которые они способ-
ны применить на практике; осознание учащи-
мися того, что дает им обучение; возможность 
использования развитых информационных и 
других современных технологий обучения; 
увеличение значимости совместных действий 
преподавателя и учащихся; высокие результа-
ты образовательной деятельности (с точки 
зрения знаний); соответствие системы образо-
вания государственным стандартам; соответ-
ствие системы образования тем требованиям, 
которые предъявляют заказчики; максималь-
ное приближение к мировым стандартам.  

Таким образом, предлагаемая авторами 
модель оценки качества высшего образования 
включает учет показателей, эволюционное раз-
витие которых в представлениях студентов и 
экспертов из числа преподавателей формирует  
 

определенные тренды на основе иерархическо-
го взаимодействия этих представлений на про-
тяжении определенного периода времени. Ре-
зультаты эмпирического анализа этих трендов 
на основе панельного исследования результа-
тов нескольких спланированных и проведен-
ных авторами социологических опросов будут 
представлены в следующей статье. 
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Государственная политика Республики Башкортостан  

в сфере социальной поддержки населения:  
политико-правовой аспект 

 
Р. АГАДУЛЛИНА 

 
Российская Федерация, согласно законо-

дательству, объявила себя социальным госу-
дарством, которое обязано создавать условия 
для достойной жизнедеятельности и свободно-
го развития человека. Государство является 
главным субъектом социальной политики.  

Однако социальная политика в России в 
последние годы остается недостаточно разви-
той составляющей частью государственного 
управления всех уровней, вызывая волнение 
самых разных слоев населения, политических 
партий, общественных движений. 

Социальная поддержка населения – ме-
ханизм реализации социальной политики го-
сударства. 

В последние годы большое внимание 
уделяется социальной политике государства. 

Так, в своей статье В.В. Путин писал, что 
«на фоне общего повышения уровня доходов 
слишком медленно сокращается разрыв между 
наиболее и наименее обеспеченными группа-
ми населения. Определенная степень
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дифференциации доходов естественна для 
зрелой рыночной экономики, однако избыточ-
ный разрыв воспринимается как несправедли-
вость и служит источником социальной на-
пряженности. Поэтому важнейшая задача – 
уменьшение материального неравенства.  Как 
за счет более адресной эффективной социаль-
ной политики, так – и в первую очередь – за 
счет возможности каждому зарабатывать, 
обеспечить себе достаточный уровень дохо-
дов» [5]. 

В научном сообществе социальную 
защиту населения принимают как системные 
общественные соотношения по созданию и 
реализации условий для достойной жизне-
деятельности и самореализации индивидов с 
мерами политического, социального, экономи-
ческого и правового характера, санкциони-
рованные властью с целью поддержания 
нуждающихся граждан социальной защиты. 

Право утверждения и исполнения зако-
нодательства в субъектах РФ реализуется за-
конами «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», со-
гласно которым полномочия передаются в ве-
дение органов исполнительной власти субъек-
тов РФ по обеспечению социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения [8]. 
В 2005 году в Послании Федеральному собра-
нию В.В. Путин предельно четко обозначил 
задачи, стоящие перед государством: повыше-
ние эффективности государственного управ-
ления, строгое соблюдение чиновниками за-
конности, предоставление ими качественных 
публичных услуг населению [3]. Единство 
субъектов социальной защиты формируется на 
распределении бюджетных обязательств для 
ее реализации.  

Нестабильная экономическая обстановка 
заставляет власть на региональном уровне 
развивать новую концепцию социальной под-
держки со стороны государства, сталкиваясь 
со значимыми трудностями как «человечески-
ми издержками». Такие издержки являются 
источником постоянного увеличения потреб-
ности населения в социальной поддержке на 

фоне снижения производственных сил, недос-
татка средств с уплаты налогов, поступающих 
в бюджет, обусловливает сокращение бюджета 
субъекта Российской Федерации.  

 Сегодня можно обратить внимание на 
изменения, произошедшие в нормативно-
правовых документах Республики Башкорто-
стан в поддержку малоимущих семей, отдель-
ных категорий многодетных семей. 

Изменена процедура предоставления 
ежемесячного детского пособия до достиже-
ния детьми трех лет семьям, в которых одно-
временно родились двое и более детей и сред-
недушевой доход которых не превышает дву-
кратной величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленной в Респуб-
лике Башкортостан Постановлением Прави-
тельства Республики Башкортостан от 
25.07.2012 № 254. С 1 января 2016 года на 
ежемесячное детское пособие до достижения 
детьми трех лет семьям, в которых одновре-
менно родились двое и более детей, могут 
претендовать семьи, среднедушевой доход ко-
торых не превышает порога одной величины 
прожиточного минимума для детей, установ-
ленной в Республике Башкортостан. Умень-
шение среднедушевого дохода семьи неиз-
бежно приведет к сокращению количества по-
лучателей данного вида пособия, к ухудше-
нию благосостояния семьи.  

В 2016 году субъект республики устано-
вил следующие показатели величины прожи-
точного минимума в среднем за месяц: на ду-
шу населения – 8569 рублей, для детей – 8613 
рублей [2]. 

Сегодня потребность социальной под-
держки населения, в том числе семей, имею-
щих трое и более детей, вызвана тем, что мно-
годетные родители реализуют особую допол-
нительную нагрузку по уходу и обучению ма-
лолетних детей. В силу ряда причин родители 
имеют наименьшие возможности приобрете-
ния материальной выгоды за счет занятости на 
работе, у таких родителей нет возможности 
работать в условиях гибкого графика занято-
сти на рабочем месте. Несмотря на низкую 
рождаемость в республике поправки были 
внесены и в нормативно-правовые документы, 
касающиеся многодетных семей. 
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Постановлением Правительства РБ от 
18.02.2016 № 47 внесены изменения в положе-
ние о порядке назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия отдельным категориям мно-
годетных семей в Республике Башкортостан 
[6]. Законодательство регулирует механизм 
предоставления ежемесячного пособия. В дан-
ном случае для получения данного вида посо-
бия многодетные семьи ежегодно должны 
подтверждать статус «малоимущих». 

Однако даже при нестабильной эконо-
мической ситуации Правительство Республи-
ки Башкортостан рассматривает дополнитель-
ную финансовую поддержку многодетным 
семьям. Правительство Республики Башкорто-
стан утвердило план дополнительных меро-
приятий по повышению рождаемости на 2017–
2020 годы. В результате изменения законода-
тельства в будущем ежемесячная денежная 
выплата в размере 3 000 рублей на каждого 
ребенка, рожденного третьим или последую-
щим, в возрасте от полутора до трех лет вклю-
чительно, может увеличиться до 6 000 рублей. 
Известно, что в последние годы, несмотря на 
естественный прирост населения, в Республи-
ке Башкортостан уменьшается число новоро-
жденных младенцев: в 2015 году новорожден-
ных на 1211 детей меньше, чем в 2014 году, в 
2016 году уже на 3400 человек меньше (–5,7 % 
к 2015 году).  

К сожалению, в 2017 году негативный 
тренд по снижению рождаемости сохраняет 
свои позиции: в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 1470 человек роди-
лось меньше [1]. 

 Сам факт повышения ежемесячной де-
нежной выплаты будет благоприятствовать не 
только повышению рождаемости в Республи-
ки Башкортостан, но и усилению благосостоя-
ния, стабилизации социально-психологи-
ческого состояния многодетной семье в целом. 

С одной стороны, в условиях рыночной 
экономики в проведении властью социальной 
политики происходит отказ от всеобщего го-
сударственного патернализма, реализуются 
права на социальную поддержку по принципу 
категориальности и адресности. 

С другой стороны, начавшийся в 2014 
году экономический кризис привел к повыше-
нию общего уровня цен на товары и услуги 

первой необходимости и ухудшению собст-
венного материального благосостояния граж-
дан государства. И сегодня как никогда мало-
имущие семьи, малоимущие одиноко прожи-
вающие люди и иные категории граждан нуж-
даются в поддержке со стороны государствен-
ных органов власти. 

Безусловно, перспективы формирования 
государственной социальной политики опре-
делены на федеральном уровне в Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года [7].  

Решение поставленных целей предпола-
гает, что уровень благосостояния и качество 
жизни граждан достигнут показателей, харак-
терных для экономики развитых стран. Это 
подразумевает качественное получение обра-
зования, медицинских услуг, достижение не-
обходимого уровня обеспечения жильем, дос-
туп к духовным и культурным ценностям, 
обеспечение экологической безопасности и 
высокие стандарты личной безопасности. За 
счет обеспечения справедливых возможностей 
для мобильности представителей всех слоев 
населения, исполнения социальной политики 
по поддержке уязвимых слоев граждан пред-
полагается снижение поляризации населения. 
Предусматривается усовершенствование сфе-
ры социальных услуг, необходимо также га-
рантировать прогресс совершенствования 
сферы социальной поддержки, отвечающей 
потребностям современного общества и госу-
дарства.   
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Практика стратегического управления 
крупными промышленными компаниями часто 
приводит к необходимости переосмысления с 
научно-теоретической точки зрения подходов к 
постановке стратегических целей. Крупная 
компания – это не только производственный 
комплекс. Это и важное звено в отрасли, обес-
печивающее работу множества связанных по-
ставщиков и потребителей, это стратегическая 
стабильность в экономике и социальной сфере, 
это центр развития и инноваций. В этой связи 

особенного внимания и глубокого изучения, на 
наш взгляд, требует вопрос о количественных 
показателях деятельности крупных компаний и 
их перспективных значениях. Установить ко-
личественные значения показателей, которые 
нужно достичь в долгосрочной перспективе, 
можно с помощью разных подходов. Планируя 
«от возможностей», как правило, описывают 
тенденции и определяют, к чему они приведут 
в будущем. Этот подход можно назвать осто-
рожным, но и реалистичным. Планирование 
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«от желаемого» означает первостепенную по-
становку целей, а затем поиск путей достиже-
ния поставленных целей [1]. Это подход более 
«амбициозный» и скорее соответствует той 
роли, которую крупная промышленная компа-
ния должна играть в социально-экономи-
ческом развитии России. 

Например, стратегическое развитие неф-
тегазовых компаний осуществляется в соответ-
ствии с Энергетической стратегией России [5], 
развитием нефтегазовых провинций и рынков 
нефти и нефтепродуктов. От успешного разви-
тия нефтегазовой отрасли в целом в настоящее 
время зависит и модернизация российской 
экономики и устойчивость при воздействиях 
на нее извне. В этом случае ориентироваться 
только на естественную динамику показателей 
нельзя, и необходимо ставить масштабные це-
ли, а затем управлять текущей деятельностью 
так, чтобы обеспечить их достижение. Логика 
развертывания целей такова: «стратегия» – 
«ключевые показатели эффективности» – 
«программы развития» – «проекты и меропри-
ятия программ». 

Выполнение мероприятий, проектов и 
программ создает основу для достижения це-
левых значений стратегических показателей. 
И важно из большого числа возможных аль-
тернативных и взаимосвязанных мероприятий 
и проектов выбрать именно те, которые наи-
более рациональным способом обеспечат дос-
тижение целевых стратегических показателей. 
Научные гипотезы, их проверка и доказатель-
ство позволили разработать подход, который 
способствует выбору мероприятий и проектов 
для формирования программ развития. В ста-
тье показано, как авторский подход может 
быть применен при формировании программ 
ремонта, реконструкции и перевооружения 
(программа РРП) формируемых и реализуе-
мых практически во всех крупных промыш-
ленных компаниях. 

В настоящее время программы РРП 
обычно формируются с использованием ре-
зультатов оценки экономической эффективно-
сти проектов. Существующие подходы позво-
ляют ранжировать проекты в соответствии с 
их экономической эффективностью и форми-
ровать порядок реализации программ РРП на 
год и долгосрочную перспективу за счет пер-

воочередной реализации наиболее экономиче-
ски эффективных проектов. Предлагается рас-
смотреть возможность дополнения этого по-
рядка и включения в него оценки влияния 
проектов на стратегические цели и ключевые 
показатели эффективности (КПЭ) компаний. 
Для этого рассмотрено и разработано сле-
дующее. 

Во-первых, уточнен перечень типовых 
важнейших показателей, включающих и пока-
затели, используемые в стратегиях, и КПЭ. 

Во-вторых, предложена и обоснована ав-
торская модель, позволяющая как графически, 
так и в формульно-цифровом формате полу-
чить оценку влияния на важнейшие показате-
ли стратегий результатов реализации отдель-
ного мероприятия или проекта. 

И наконец, приведены рассуждения по 
сопоставлению затрат на мероприятия и про-
екты с их влиянием на важнейшие показатели 
крупных промышленных компаний. 

Обоснование выбора оценочных пока-
зателей. Как определено авторской гипотезой, 
для оценки влияния предполагаемых проектов 
программ РРП на деятельность компаний счи-
таем целесообразным соотносить планируе-
мые мероприятия и проекты (далее – проекты, 
планируемые к реализации в составе программ 
РРП) со стратегией и КПЭ, принятыми в каж-
дой крупной промышленной компании. Важно 
знать ту ценность для стратегии, которую бу-
дет нести каждый отдельный проект или ме-
роприятие [5; 8]. Величина ценности, выра-
женная в количественном измерителе, даст 
возможность не только ранжировать проекты 
по их значимости для компании, но и обосно-
вать роль всей программы РРП при определе-
нии лимитов инвестиционных и иных затрат 
по данному направлению. 

Стратегии крупных промышленных 
компаний включают численные значения по-
казателей, связанных с результатами финансо-
вой деятельности и производственной дея-
тельности в тех областях, по которым в ком-
паниях развернуты бизнес-направления. Также 
в компаниях в стратегию включаются и новые 
бизнес-направления, но по ним, как правило, 
формируются отдельные инвестиционные 
программы. Они в данной статье не рассмат-
риваются, а внимание сосредоточено именно 
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на программах по ремонту и реконструкции 
уже действующих мощностей.  

Типовыми задачами стратегий в совре-
менных условиях являются:  

1) Обеспечение минимального влияния 
на окружающую среду. 

2) Обеспечение безаварийной работы, 
полное соблюдение требований безопасности 
объектов.  

3) Обеспечение качества продукции и 
услуг на уровне лучших мировых аналогов. 

4) Сокращение затрат на функциониро-
вание производственных комплексов и от-
дельных объектов инфраструктуры. 

Кроме того, в последние годы компании 
часто устанавливают и такой показатель, как 
уровень импортозамещения. 

Сложность оценки влияния потенциаль-
ного проекта формируемой программы РРП на 
стратегию состоит в том, что, помимо прямо-
го, есть еще и косвенные влияния, оценить ко-
торые достаточно сложно путем расчетов. А 
применение экспертной оценки может быть 
субъективной. С другой стороны, технология 
управления на основе КПЭ призвана в том 
числе решить проблему зависимости функ-
циональной и проектной деятельности во 
взаимосвязи со стратегией. Но так как КПЭ – 
это сложная система сама по себе и к тому же 
регулярно обновляется, оценить влияние про-
ектов на КПЭ также сложно. В системе КПЭ 
крупной промышленной компании должны 
учитываться следующие факторы [4]: 

1. Полезный эффект – то, ради чего вы-
полняется работа. Например, чистая прибыль, 
выручка, объем продаж, объем производства, 
доля на рынке, качество продукции или услуг, 
квалификация и компетенции сотрудников, 
имидж и репутация компании и другое. 

2. Побочный эффект – нежелательные, 
но часто неизбежные результаты, сопутст-
вующие основным (желаемым) результатам 
деятельности предприятия или работников 
(например, текучесть персонала, кредиторская 
и дебиторская задолженность и др.). 

3. Затраты ресурсов – любые издержки 
(постоянные, переменные, прямые, косвенные) 
и затраты материальных и нематериальных 
ресурсов, имеющих денежное выражение. 

4. Затраты времени – время, затраченное 
на выполнение работы (процесса). 

5. Соотношение полезного эффекта и за-
трат ресурсов/времени – объективные оценки 
полезного эффекта на единицу затрат/времени 
или субъективные суждения об уровне эффек-
тивности работы на основе известных харак-
теристик полезного эффекта, затрат ресурсов и 
времени.  

Далее, следуя логике исследования, 
можно говорить о типовом наборе КПЭ, реко-
мендуемом для компании. А изучение сло-
жившейся практики установления КПЭ под-
тверждает теоретический вывод. Типовой на-
бор КПЭ крупной промышленной компании в 
части поддержания эффективности текущей 
деятельности по реализуемым бизнес-
направлениям следующий: 

– стоимость акций компании; 
– чистая прибыль; 
– объем дивидендов; 
– рентабельность инвестированного ка-

питала; 
– снижение эксплуатационных затрат; 
– удельная аварийность на объектах; 
– выбросы загрязняющих веществ; 
– снижение удельного потребления энер-

горесурсов; 
– повышение производительности труда; 
– эффективность инвестиционной дея-

тельности по ремонту и реконструкции; 
– исполнение плана инвестиционной 

деятельности по ремонту и реконструкции; 
– исполнение сроков реализации проектов; 
– эффективность инновационной дея-

тельности; 
– объем финансирования инновационных 

проектов. 
В соответствии с вышеизложенным счи-

таем целесообразным составить перечень по-
казателей, влияние на которые и следует рас-
сматривать при оценке проектов программ 
РРП (табл. 1). Для удобства в дальнейшем ис-
пользовании избранным оценочным показате-
лям присвоен шифр – ОП. 
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Таблица 1 

Показатели из состава КПЭ крупной промышленной компании и стратегий,  
рекомендуемых для целей оценки проектов программ ремонта,  

реконструкции и перевооружения 
 

Шифр (i) Показатель из состава КПЭ Влияние на типовые стратегические задачи 

ОП 1 удельная аварийность на объектах 
Обеспечение безаварийной работы, полное 
соблюдение требований по безопасности 
объектов 

ОП 2 выбросы загрязняющих веществ Обеспечение минимального влияния на ок-
ружающую среду 

ОП 3 снижение удельного потребления энергоре-
сурсов 

Сокращение затрат на функционирование 
производственных комплексов и отдельных 
объектов инфраструктуры 

ОП 4 повышение производительности труда 

ОП 5 исполнение плана инвестиционной деятель-
ности по ремонту и реконструкции 

ОП 6 снижение эксплуатационных затрат 

ОП 7 эффективность инвестиционной деятельности 
по ремонту и реконструкции 

ОП 8 исполнение сроков реализации проектов 
 

Подводя промежуточный итог, подчерк-
нем, что предложенный набор ОП не должен 
считаться догмой, он должен корректировать-
ся и дополняться при изменении КПЭ или це-
лей стратегии крупной промышленной компа-
нии для учета отраслевой специфики деятель-
ности. Также важно понимать, что для исполь-
зования предлагаемого подхода все показатели 
из числа ОП должны быть указаны в конкрет-
ных цифровых значениях. 

Метод оценки влияния проектов на 
оценочные показатели. Для проведения 
оценки предлагается воспользоваться сле-
дующим порядком действий: 

1) Все ОП следует представить в виде 
разницы между фактическим значением и це-
левым плановым значением, достичь которого 
необходимо в тот же период времени, в кото-
рый и будет действовать программа РРП [9]. 
Полученный разрыв следует принять за 100 %. 
Например, значение ОП «удельная аварий-

ность на объектах» согласно стратегии должно 
достичь показателя 0,1 аварий на каждые 1000 
км линейно протяженных объектов к  2025 го-
ду, а на 2017  г. – 0,15. Разрыв значения (0,15–
0,1) равен 0,05. И это значение следует при-
нять за 100 %. 

2) По каждому оцениваемому проекту 
формируемой программы РРП рассчитать 
влияние результатов проекта на ОП. Причем 
оценку влияния следует давать на тот времен-
ной период, в котором необходимо достиже-
ние целевого значения ОП [6]. Это связано с 
тем, что некоторые проекты могут дать эф-
фект после года, в котором заканчивает дейст-
вовать текущая стратегия и его значение будет 
еще большим, а сопоставлять значения за раз-
ные промежутки времени не корректно. 

3) Для удобства восприятия следует со-
ставить графическую схему влияния проектов 
программы РРП на оценочные показатели 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Общая графическая схема оценки влияния проектов программы РРП  

на оценочные показатели (цифры условные и даны в качестве примера) 
 

4) Количественную оценку влияния 
можно проводить двумя способами: 1) с уче-
том того, что все ОП характеризуются одина-
ковой степенью значимости для компании;  
2) с учетом разной важности ОП для задач 
стратегии. 

В первом случае расчет следует вести по 
формуле: 

푉п =  ∑ ОПп
∑ ОП =

∑ ОПп
800 ,          (1) 

где 푉п  – суммарное влияние проекта, 
рассматриваемого для включения в программу 
ТПР на оценочные показатели, доли ед. Изме-
няется в диапазоне: 0 ≤ 푉п , 푗 – номер проекта, 
рассматриваемого для включения в программу 
РРП, ОПп  – значение влияния проекта на 푖 

оценочный показатель, %. Влияние проекта 
оценивается как процент достижения от 100-
процентного результата по оценочному пока-
зателю. Для каждого проекта расчет ведется 
индивидуально с применением специально 
разрабатываемых методов. Изменяется в диа-
пазоне: 0 ≤ ОПп . ОП  – общее желаемое из-
менение оценочных показателей, %. В связи с 
тем, что в предлагаемом подходе это измене-
ние равно 800, соответствующее значение 
можно подставлять в формулу, 푖 – шифр оце-
ночного показателя; 푛 – число оценочных по-
казателей, равное 8. 

Во втором случае при необходимости 
учета разной значимости показателей для 
стратегии компании следует использовать 
формулу с весовыми коэффициентами: 

푉п =  ∑ 푎 ∗ ОПп
100 ,       (2) 

ОП 1 

ОП 2 

ОП 3 

ОП 4 

ОП 5 

ОП 6 

ОП 7 

ОП 8 
100% 

32% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

0 

47% 

19% 
26% 

37% 

4% 

45% 

30% 

12% 

40% 

24% 

11% 

51% 

39% 33% 

11% 

Цветные линии приведены для иллюстрации графического представления 
влияния проектов: 

– иллюстрация влияния проекта А (условного); 
– иллюстрация влияния проекта Б (условного). 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

64 

 

где 푎 – весовой коэффициент, доли ед. 
Сумма значений весовых коэффициентов 
должна равняться 1 (∑ 푎 = 1). 

5) Для корректного подбора весового ко-
эффициента 푎 для каждого оценочного показа-
теля следует использовать значение индекса 
проблемности показателя, определяемого на 
основе сравнения естественной (трендовой) его 
динамики и соответствующего прогнозного 
(трендового) значения к году окончания дейст-

вия стратегии и целевого значения. Для выяс-
нения степени проблемности следует составить 
таблицу (табл. 2). Оценочное (трендовое) зна-
чение к  году окончания стратегии определено 
на основе прогнозной динамики до года окон-
чания стратегии, при сохранении текущих 
тенденций, а доля достижения планового зна-
чения к году окончания стратегии рассчиты-
вался путем отношения трендового значения к 
плановому (гр. 6 = 1 – гр. ((3–2)–5)/(3–2). 

 
Таблица 2  

 
Форма таблицы для определения степени проблемности  

оценочного показателя 
 

№
 

п/
п 

Наименование оценочного 
показателя 

Те
ку

щ
ие

 зн
ач

ен
ия

 

Ц
ел

ев
ы

е 
зн

ач
ен

ия
 

О
це

но
чн

ое
 (т

ре
нд

ов
ое

) 
зн

ач
ен

ие
 к

  г
од

у 
ок

он
-

ча
ни

я 
ст

ра
те

ги
и 

Разрыв между 
целевым и оце-

ночным  (трендо-
вым) значением, 

ед. 

Оценка степени 
проблемности 

 1 2 3 4 5 6 

 
Пример расчета: 
Удельная аварийность на 
объектах 

0,15 0,1 0,125 0,025 0,5 

 …      
 

Затем следует пронормировать полу-
ченные значения графы 6 таким образом, что-
бы их сумма и была равна 1. Такая операция 
не вызывает математической сложности и реа-
лизуется через составление пропорциональ-
ных долей, поэтому считаем возможным опус-
тить ее описание.  

Следует отметить, что для корректного 
расчета важно учитывать направление поло-
жительного изменения оценочного показателя: 

большее значение принимается лучшим отно-
сительно меньшего или наоборот. Также важ-
но, чтобы при прогнозировании на основе 
тренда использовались корректные данные за 
предыдущие периоды. Например, при прогно-
зе на период 2017–2020 годы, то есть на 4 года 
необходимо использовать данные для по-
строения тренда за период вдвое больший, то 
есть за 2009–2016 годы (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример применения графического способа определения оценочного 
(трендового) значения показателей в 2020 году 

 
Важно, что при построении прогноза ко-

эффициент детерминации (R ) рассматривают, 
в качестве основного показателя, отражающе-
го меру качества регрессионной модели, опи-
сывающей связь между зависимой и незави-
симыми переменными модели [7]. Чем ближе 
R  к 1, тем выше качество модели. Достаточно 
качественной можно признать модель с коэф-
фициентом детерминации выше 0,8. Для по-
вышения качества прогнозирования можно 
изучить применение более сложного матема-
тического аппарата. Но, по нашему мнению 
для практических расчетов данный подход об-
ладает достаточной точностью. 

6) Для целей отбора альтернативных 
проектов можно пользоваться простым прави-
лом: суммарное влияние проекта, рассматри-
ваемого для включения в программу РРП, на 
оценочные показатели должно быть максималь-
ным, то есть 푉п  → 푚푎푥. Но при таком простом 
подходе не учитывается синергетический эф-
фект, который может возникнуть при совмест-
ной реализации нескольких проектов [2]. Соот-
ветственно, рекомендуется давать оценку про-
ектам на этапе компоновки программы, когда 
синергетический эффект можно выразить че-
рез влияние каждого конкретного проекта на 
оценочные показатели. 

 

7) Можно оценить роль всей программы 
РРП в решении задач определенных стратеги-
ей крупной промышленной компании, для это-
го можно использовать формулу: 

푉тпр =  ∑ 푉п ,        (3) 

где 푉тпр – суммарное влияние программы 
РРП, рассматриваемого для включения в про-
грамму ТПР, на оценочные показатели, доли 
ед. Изменяется в диапазоне: 0 ≤ 푉п , 푗 – номер 
проекта в программе ТПР, 푚 – число проектов 
программы ТПР. 

При значении показателя 푉тпр более 1 
ожидается перевыполнение целевых оценоч-
ных показателей, но при этом нужен дополни-
тельный анализ, часть оценочных показателей 
будет перевыполнена, но часть может остаться 
недовыполненной.  

Учет затрат на проекты при оценке 
влияния. Также интересен подход, при кото-
ром проекты программы РРП можно сопоста-
вить с затратами на их реализацию. То есть 
целесообразно рассчитывать удельный при-
рост или оценить, какой вклад в достижение 
оценочных показателей вносит каждый от-
дельный проект:  

푃п =  푉п
푍п

∗ 100% ,       (4) 
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где 푃п  – затраты на суммарное изменение оценочных показателей на 1 % при реализации 
проекта 푗, %, 푍п  – общие затраты на реализацию проекта 푗 в период до окончания реализации 
стратегии, млн руб. 

Используя рассчитанные значения 푃п , можно оценивать эффективность применения средств 
в проектах для решения задач стратегии компании и достижения ее основной цели [8]. 

Предложенное методическое обеспечение можно использовать в крупной промышленной 
компании на этапе формирования или корректировки программы РРП, причем участие в оценке, 
безусловно, должны принимать не только экономические службы. Это обусловлено наличием 
объективной сложности в определении количественного значения влияния проекта на отдель-
ный оценочный показатель. В некоторых случаях его достаточно просто рассчитать, сопоставив, 
например, объемные показатели, в других оценка будет носить вероятностный характер и по-
требуется обработка значительного объема статистических данных и корректировка внешних и 
внут-ренних условий. Иные случаи оценки, как пра-вило, при комплексном влиянии отдельных 
проектов на деятельность компании, должны будут учитывать и прямой, и косвенный эффект. 
Отметим, что вопрос подбора корректных подходов и разработки методик количественной оценки 
требует отдельного исследования. 

В заключение отметим, что при использовании разработанного подхода, а также его мас-
штабировании в пределах всех программ крупной промышленной компании возможно получе-
ние эффекта не только за счет дополнительного экономического обоснования влияния проектов 
на стратегию, но и за счет обеспечения динамической устойчивости компании в среднесрочной 
перспективе. 
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Планирование закупок для государственных  
и муниципальных нужд: практика реализации и проблемы 

 
Л. СУЛТАНОВА 

 
С 2016 года система планирования закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ претерпела 

существенные изменения. И, прежде всего, это связано с увеличением плановых документов и 
требований по их формированию, утверждению, размещению и исполнению. Заказчик форми-
рует план закупок,  план-график и обосновывает эти две формы [2].  

Основным документом является план закупок, на основе которого формируется план-
график. Кроме того, данный документ является основой для обоснования бюджетных ассигно-
ваний на осуществление закупок. 

При формировании плана закупок заказчик определяет цели закупок (ст. 13 Закона № 44-ФЗ) 
и учитывает установленные требования к закупаемым им объектам, нормативные затраты на 
обеспечение функций госорганов, органов управления государственными внебюджетными фон-
дами (далее – ГВБФ) и муниципальных органов [2]. 

Срок действия соответствующего бюджета определяет срок, на который формируют план 
закупок. Срок формирования федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов госу-
дарственных и территориальных ГВБФ установлен бюджетным законодательством РФ – три го-
да: очередной финансовый год и два плановых периода (п. 3 и п. 4 ст. 169 БК РФ). Бюджеты му-
ниципальных образований формируются либо на один год, либо на три года (п. 4 ст. 169 БК РФ) 
[1]. Таким образом, план закупок может быть сформирован либо на один год, либо на три года. 
Отдельные закупки могут планироваться на срок, превышающий три года (п.п. 3, 4 ст. 169 БК 
РФ, ч. 4 ст. 17 Закона № 44-ФЗ). План-график формируется на один год. 

В зависимости от заказчика правовые основания для формирования и утверждения плана 
закупок и плана-графика закупок приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Сроки формирования и утверждения плана закупок и плана-графика закупок [2; 8; 9] 
 

 План закупок  План-график  

Срок формирования 
На этапе составления и рассмотре-

ния проектов соответствующих 
бюджетов  

На этапе рассмотрения соответствующего 
бюджета в законодательных (представитель-

ных) органах  

Срок утверждения –  
в течение 10 рабочих 

дней 

государственные и муниципальные заказчики (ГиМЗ) – после доведения до заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств  

бюджетные учреждения (БУ) – после утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности (ПФХД) (исключение – закупки в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 15 Закона 
№ 44-ФЗ) 
ГУП и МУП – после утверждения плана (программы) ФХД  

Срок размещения –  
в течение 3 рабочих дней 

Со дня утверждения или изменения соответствующего плана. Не размещаются сведе-
ния, относящиеся к государственной тайне. 
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Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 № 73 были внесены изменения в сроки 
утверждения плановых документов по закупке. 

Установлены следующие сроки для утверждения планов закупок заказчиками – в течение 
10 рабочих дней: 

– ФГБУ, ФГАУ, ФГУП – со дня доведения на соответствующий лицевой счет по передан-
ным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством РФ [9]; 

– ГУП (имущество на праве собственности у субъектов РФ) или МУП (исключение установ-
лено для закупок, которые осуществляются на основании ч.ч. 2.1 и 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ) – со 
дня утверждения ПФХД [4]; 

– БУ, АУ (созданные субъектом РФ или муниципальным образованием (далее – МО)), 
ГУП (имущество на праве собственности у субъектов РФ) или МУП, осуществляющими закупки 
в рамках переданных им полномочий, в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, – 
со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-
ным законодательством РФ [4]. 

Алгоритм составления плана закупок приведен на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм составления плана закупок 
 

Как показывает практика, сбор информации осуществляется сотрудником контрактной 
службы или контрактным управляющим одним из следующих способов: 

1) издание соответствующего приказа с указанием сроков и ответственных лиц; 
2) предоставление служебной записки о подготовке и направлении информации всеми 

структурными подразделениями перечня товаров (работ, услуг), необходимых для приобретения 
в следующем году (годах); 

3) сбор на уровне личных контактов необходимой информации для формирования плана 
закупок. 

После того, как будет собрана соответствующая информация, необходимо все закупки 
разделить на планируемые в общем и упрощенном порядке (так называемые особые закупки – 
п.п. 4, 5, 26, 33 ч. 1 ст. 93, п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ) [2]. 

С 31 января 2017 года вступили в силу изменения в указанный перечень [11]. В состав 
особых закупок вошли п. п. 23, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ [11]. 

Для каждой закупки в плане указывается идентификационный код закупки (далее – ИКЗ), 
представляющий собой  цифровой код, состоящий из 36 знаков (табл. 2). 

 

Сбор информации 

Определение закупок, планируемых в упрощенном 
порядке (особые закупки) 

 

Обоснование закупки 

Заполнение формы и представление  плана ГРБС  
(учредителю) 

 
Утверждение плана закупок и размещение в ЕИС 
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Таблица 2 
 

Определение идентификационного кода закупки [14] 
 

Разряды  
1– 2  3–22  23–26 27–29  30–33  34–36 

Последние 2 
цифры года пла-
нируемой закуп-

ки 

Идентификационный 
код заказчика 

Порядковый номер 
закупки в плане 

Указывается 
«000» 

Код объекта 
закупки 

Код вида рас-
ходов (КВР) 

Пример формирования ИКЗ при закупке электроэнергии  
(согласно ОКПД 2 код закупки 3511) 

17 30274108133024501001 0001 000 3511 244 

 
При планировании особых закупок код объекта закупки указывается «0000». 
Например, при закупке на сумму до 100 тыс. руб. включительно (п. 4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ) ИКЗ 

у заказчика будет иметь следующий вид: 
173027410813302450100100010000000244. 
Аналогичный порядок отражения закупок, имеющих несколько кодов объекта закупки по 

каталогу товаров, работ, услуг. 
Например, при закупке канцелярских товаров согласно спецификации ИКЗ будет иметь 

следующий вид:  
173027410813302450100101010000000244. 
Что касается разрядов 34–36, то с 4 апреля 2017 года вступили в силу изменения для БУ, 

АУ, ГУП и МУП. При формировании ИКЗ данные заказчики указывают в разрядах 34–36 «000» 
[15]. Аналогичный порядок отражения в разрядах 34–36 и для тех заказчиков, у которых расхо-
ды по нескольким кодам видов расходов бюджетной классификации РФ. При этом у заказчиков 
в лице БУ и АУ возникает вопрос: следует ли внести изменения в размещенные план закупок и 
план-график исходя из новых требований, или это касается закупок после 4 апреля 2017 года? 
Отметим, что Единая информационная система (ЕИС) не дает возможности вносить правки в 
ИКЗ по каждой закупке. Есть только один способ – отменить закупки и сформировать новые за-
купки с правильными ИКЗ. 

Обоснование плана закупок составляется по установленной форме [6] и является приложе-
нием к плану закупок. 

Структура обоснования плана закупок приведена на рисунке 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Структура обоснования плана закупок 

Идентификационный код закупки (столбец 2) 

Наименование объекта (столбец 3) 
 

Цель закупки (столбцы 4 и 5) 

Обоснование соответствия закупки выбранной цели (столбец 6) 
 

Нормативно-правовые акты в сфере нормирования закупок, устанавливающие 
требования в отношении объекта закупки (столбец 7) 
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Пример заполнения сведений о цели закупки приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Определение цели закупки (ст. 13 Закона № 44-ФЗ) 
 

Цель закупки Пример цели закупки Столбец 4 Столбец 5 

1. Реализация меро-
приятий госпрограм-
мы, госпрограммы 
субъекта РФ, муници-
пальной программы 

Выполнение мероприятия 1.1 «Руко-
водство и управление в сфере уста-
новленных функций – центральный 
аппарат» государственной програм-
мы Республики Саха (Якутия) 
«Управление государственными фи-
нансами и государственным долгом» 

Государственная 
программа Респуб-
лики Саха (Якутия) 
«Управление госу-
дарственными фи-
нансами и государ-
ственным долгом» 

Мероприятие 1.1 «Руко-
водство и управление в 
сфере установленных 
функций – центральный 
аппарат» 

2. Исполнение между-
народных обязательств 
РФ, выполнение меж-
государственных целе-
вых программ (за ис-
ключением исполнения 
программ, перечислен-
ных в п. 1 таблицы) 

Выполнение Межгосударственной 
программы совместных мер борьбы  
с преступностью на 2014–2018 годы 

Не заполняется Межгосударственная 
программа совместных 
мер борьбы с преступно-
стью на 2014– 2018 годы 
 

3. Выполнение функ-
ций, полномочий госу-
дарственного  органа 
(МО, органа управле-
ния ГВБФ) 

Выполнение функций и полномочий 
Государственным учреждением – 
Управлением Пенсионного фонда РФ 
по Борисоглебскому району Воро-
нежской области 

Не заполняется Выполнение функций и 
полномочий Государст-
венным учреждением –
Управлением Пенсион-
ного фонда РФ по Бори-
соглебскому району Во-
ронежской области 

 
Обоснование соответствия закупаемого объекта выбранной цели отражается в столбце 6 

формы. Пример такого обоснования приведен в таблице 4. 
Таблица 4  

Пример обоснования соответствия закупаемого объекта выбранной  цели 
 

Наименование объ-
екта и (или) объектов 

закупки 

Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6 

Поставка расходных 
материалов 

Государственная программа 
Российской Федерации 
«Управление государствен-
ными финансами и регулиро-
вание финансовых рынков» 

Основное мероприятие «Орга-
низация формирования Госу-
дарственного фонда драгоцен-
ных металлов и драгоценных 
камней Российской Федера-
ции» 

Для обеспечения нор-
мального функциони-
рования отделов и под-
разделений заказчика 

 
В столбце 7 указываются реквизиты и наименования нормативно-правовых актов (далее – 

НПА) в сфере нормирования закупок, устанавливающие требования в отношении закупаемого 
объекта. Если закупаемый объект не включен ни в один НПА, то указывается «отсутствуют». 
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На следующем этапе заполняется форма плана закупок.  
Для закупок, связанных с гостайной, предусмотрена отдельная форма плана закупок. 

Сформированный план закупок не размещается в ЕИС. 
Структура плана закупок приведена на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура плана закупок 

Форма плана закупок для нужд субъектов РФ, муниципальных нужд может содержать до-
полнительные сведения. Так, в Республике Башкортостан принято соответствующее Постанов-
ление Правительства Республики Башкортостан [12]. В соответствии с данным НПА форма пла-
на закупок для обеспечения нужд республики включает следующие дополнительные сведения: 

 код бюджетной и аналитической классификации расходов; 
 код объекта республиканской адресной инвестиционной программы или территориально-

го заказа по содержанию, ремонту, капремонту, строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных до-
рог общего пользования местного значения – по закупкам, осуществляемым в рамках реализа-
ции указанной программы или территориального заказа [12]. 

В столбце 3 указывается наименование мероприятия или функции (полномочия), или меж-
дународного договора из столбцов 5 и 4 формы обоснования. Столбец 4 «Ожидаемый результат 
реализации мероприятия государственной (муниципальной) программы Российской Федера-
ции» заполняется, если планируемая закупка включена в соответствующую программу. Если в 
столбце 3 указано не мероприятие, то столбец 4 не заполняется. Анализ планов закупок,  

Идентификационный код закупки  

Наименование объекта  
 

Цель закупки  

Объем финансового обеспечения в целом и по годам 
 

Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключе-
ния контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

План закупок 

Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок 

Дополнительная информация в соответствии с п.7 ч. 2 ст. 17 Закона № 44-ФЗ 

Информация о проведении общественного обсуждения закупки 

Обоснование внесения изменений 
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размещенных в ЕИС, показал, что большинство заказчиков не заполняют столбец 4 при указа-
нии соответствующей программы в столбце 3. 

Что касается объема финансового обеспечения, то он указывается как в целом, так и с 
разбивкой по годам. Пример отражения информации о финансовом обеспечении приведен в 
таблице 5. 

Таблица 5 
Пример отражения информации о финансовом обеспечении 

 
 

№ п/п 
 

… 
Объем финансового обеспечения (руб.)  

… всего на текущий финансовый 
год 

на плановый период последующие 
годы на 1-й год на 2-й год 

 … 7 8 9 10 11 … 
1. … 109411 15634 26543 67234 0 … 
2. … 58256 58256 0 0 0 … 
3. … 34265 0 34265 0 0 … 
 
Отдельного анализа требует проблема сроков. В связи с тем, что отсутствуют унифициро-

ванные требования к заполнению планов закупок, то при отражении данной информации можно 
встретить следующие формулировки по срокам: раз в полгода, по заявке заказчика в течение 
срока действия контракта, один раз в год, один раз в квартал и т.п. Что касается периодичности, 
то можно увидеть в планах закупки такие формулировки: «ежедневно», «круглосуточно», «еже-
месячно», «еженедельно» и т.п. Так, например, при закупке электроэнергии некоторые заказчи-
ки указывают периодичность «ежедневно», другие – «ежемесячно». 

Дополнительная информация в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 Закона № 44-ФЗ отражается в 
формате «да» – если товары (работы, услуги): 

1) предназначены для научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных ра-
бот; 

2) включены в перечень, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 
04.02.2015 № 99 (приложение 2 Постановления) [5]. 

В остальных случаях указывается «нет». 
Информация о проведении общественного обсуждения закупки также отражается в фор-

мате либо «да», либо «нет». Общественное обсуждение проводится по закупкам, указанным в  
п. 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 (при на-
чальной (максимальной) цене контракта (НМЦК) более 1 млрд рублей, с использованием кон-
курентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 
случаев, установленных НПА). Законодательством субъектов РФ, муниципальными правовыми 
актами могут быть предусмотрены иные случаи, когда нужно провести общественное обсужде-
ние закупок соответствующего уровня (ч. 2 ст. 20 Закона № 44-ФЗ). 

При отражении особых закупок код закупаемого объекта для формирования ИКЗ не отра-
жается.  Также не надо указывать в плане каждый товар (работу, услугу) отдельно. Общая ин-
формация о них указывается одной строкой по каждому коду вида расходов, если это преду-
смотрено для конкретного заказчика. Кроме того, по особым закупкам указывается сумма де-
нежных средств, выделенных на них. Остальная информация по особым закупкам не указывает-
ся (п. п. 2 и  2 (1) Требований № 552 и № 1043) [4].  

С 2018 года в плане закупок отдельными строками указывается итоговый объем финансо-
вого обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в плановом периоде, детализи-
рованный на объем финансового обеспечения по каждому КБК и на объем финансового обеспе-
чения по каждому соглашению о предоставлении субсидии [11]. 

При заполнении плана закупок для заказчиков остается вопрос: как отразить закупки по 
годам, если план закупок формируется на три года? На практике заказчики формируют план за-
купок одним из следующих способов: 
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1)  отражают закупки с указанием ИКЗ, начинающегося, например, с 18, и размер финан-
сового обеспечения по данной закупке товара, работ, услуг указывают в разрезе трех лет, если 
он утвержден на очередной год и плановые периоды; 

2) отражают закупки объектов одного наименования, но с разным ИКЗ построчно. Напри-
мер, ИКЗ указывают: 

– 183027410813302450100101010000000244; 
– 193027410813302450100101010000000244; 
– 203027410813302450100101010000000244. 
3) отражают сначала все закупки товаров, работ, услуг 2018 года, далее все закупки 2019 

года, 2020 года. 
Еще один из вопросов, которые задают заказчики: как правильно внести информацию в 

план закупок и план-график, если закупка ГСМ, бензина проводится ежеквартально и заключа-
ется контракт раз в квартал. На практике заказчики формируют план закупок исходя из 2 вари-
антов: 

1 вариант: закупка ГСМ, бензина отражается в виде самостоятельной закупки ежеквар-
тально. Например, заказчики пишут: «поставка автомобильного бензина в первом квартале», 
«поставка автомобильного бензина во втором квартале» и т.д.; 

2 вариант: в плане закупок поставка автомобильного бензина отражается одной строкой, а 
в плане-графике в виде четырех строк с указанием разного порядного номера в плане-графике 
данной закупки. 

На наш взгляд, закупки целесообразно отражать, используя вариант 2 (табл. 6). 

Таблица 6 
Пример отражения ИКЗ в плане закупок и плане-графике (фрагмент) 

 
План закупок План-график 

Поставка автомобильного бензина 2 (электронный аукцион, закупка 4 раза в год) 
172027402630702750100100010001920244 172027402630702750100100010011920244 
  172027402630702750100100010021920244 
  172027402630702750100100010031920244 
  172027402630702750100100010041920244 

Поставка автомобильного бензина (электронный аукцион, закупка 1 раз в год) 
172027402630702750100100010001920244 172027402630702750100100010011920244 

 
Далее рассмотрим порядок формирования плана-графика. Данный документ формируется 

на основе плана закупок заказчика в те же сроки, что и план закупок, и детализирует его.  
Для формирования плана-графика необходимо уточнить ИКЗ с учетом сведений, отражае-

мых в разрядах 27–29. Номер зависит от того, на сколько конкретных закупок или лотов будет 
делиться в плане-графике закупка из плана закупок. В качестве примера можно вернуться к таб-
лице 6. 

Далее необходимо обосновать план-график по утвержденной форме [7; 8]. 
Обоснованию подлежит цена контракта с единственным поставщиком или НМЦК, допол-

нительные требования к участникам закупки, способ определения поставщика (рис. 4).  
Что касается обоснования НМЦК, то на практике встречаются различные подходы. Как пра-

вило, в столбце 5 формы обоснования указывается наименование метода определения цены [2], а 
вот в столбце 7 могут быть такие варианты: 

1) ссылка на соответствующий пункт ст. 22 Закона № 44-ФЗ, устанавливающий тот или 
иной метод определения НМЦК; 

2) столбец остается пустой; 
3) приводится расчет НМЦК либо указывается ссылка на соответствующее приложение к 

обоснованию, где приведены конкретные расчеты НМЦК. 
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Рис. 4. Особенности обоснования закупок 
 

На наш взгляд, целесообразно отражать сведения в столбце 7, исходя из варианта 3, так 
как это требует Закон № 44-ФЗ. 

В столбце 8 указывается наименование одного из способов определения поставщика [2]. В 
столбце 9 приведена ссылка на соответствующие пункты и части статей закона (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Фрагмент формы обоснования плана-графика при отражении  
способа определения поставщика 

 
№ п/п … Способ определения поставщика  

(подрядчика, исполнителя) 
Обоснование выбранного способа определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 … 8 9 

1 … Электронный аукцион ч. 2 ст. 59  Закона № 44-ФЗ 

2  Конкурс с ограниченным участием п. 1 ч. 2 ст. 56 Закона № 44-ФЗ 

3 … Закупка у единственного поставщика  п.8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

4 … Запрос котировок ч. 2 ст. 72  Закона № 44-ФЗ 

 
Столбец 10 заполняется со ссылкой на приложения Постановления Правительства РФ от 

04.02.2015 № 99. 
Обосновываются и особые закупки, но в ином порядке. Заказчик обосновывает общий 

объем денежных средств, выделенных на финансирование закупки (закупок) [6]. Но формой 
обоснования не предусмотрены для этого отдельные столбцы. Данную информацию можно от-
разить в столбце 7, в котором содержится обоснование НМЦК или цена контракта с единствен-
ным поставщиком с учетом позиции, высказанной в Письме Минэкономразвития России от 
26.10.2016 № Д28и-2944 (табл. 8). 

Что касается закупок на основании п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ (запрос предложений), 
то следует отметить, что заказчик обосновывает закупки в соответствии с решением врачебной 
комиссии [2]. На практике большинство заказчиков не отражают данную информацию в столбце 
7 формы обоснования. 

 
 

План закупок: 
на финансовый год и плановый 

бюджетный период 

План-график: 
на финансовый год 

Обоснование плана закупок: 
соответствие объекта цели закупки и установ-

ленным требованиям к Т, Р, У 

Обоснование плана-графика: 
1) НМЦК или цена контракта с единствен-
ным поставщиком; 
2) способ определения поставщика; 
3) дополнительные требования к участни-
кам закупки 
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Таблица 8 
Информация по особым закупкам, отражаемая в форме обоснования плана-графика 

 
Основания закупки Вид закупки Отражаемая информация в столбце 7 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ 

Закупки до 100 тыс. руб. Объем данных закупок соответствует ограничени-
ям, установленным Законом № 44-ФЗ 

п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ 

Закупки до 400 тыс. руб. 

п. 26 ч. 1 ст. 93 Зако-
на № 44-ФЗ 

Направление в командировку, 
участие в культурных мероприя-
тиях 

Утвержденный план командировок, мероприятия, 
на участие в которых получены приглашения 

 п. 33 ч. 1 ст. 93 За-
кона № 44-ФЗ 

Оказание преподавательских ус-
луг, услуг гида 

Сведения о запланированных образовательных  
и экскурсионных мероприятиях и объеме услуг  
(в часах) 

 
Форма плана-графика в зависимости от уровня заказчика утверждена соответствующими 

постановлениями Правительства РФ – № 553 [8] и № 554 [7]. Форма плана-графика закупок для 
нужд субъектов РФ, муниципальных нужд может содержать дополнительные сведения. В соот-
ветствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29.01.2015 № 13 форма 
плана-графика закупок для обеспечения нужд республики включает следующие дополнитель-
ные сведения:  

– планируемый срок направления заказчиком в уполномоченный орган (учреждение) заяв-
ки на проведение процедур определения поставщика в формате «месяц, год», если соответст-
вующее определение поставщика для заказчика должно осуществляться централизованно упол-
номоченным органом (учреждением); 

– информацию о дополнительном проведении обязательного общественного обсуждения 
закупок в случаях, установленных законодательством РБ в соответствии с ч. 2 ст. 20 Закона № 
44-ФЗ [13]. 

С 31 января 2017 года вступили изменения в плане отражения закупок объектов, имеющих 
различные единицы измерения. По новым правилам сведения о единицах измерения и объеме 
закупаемых объектов теперь в план-график не вносятся (п. 4 Требований № 553 [8], п. 4 Требо-
ваний № 554 [7]). Речь идет о столбцах 12–18. Например, при закупке сантехнических материа-
лов в спецификации по различным номенклатурным позициям могут быть предусмотрены сле-
дующие единицы измерения: «штуки», «коробки». В этом случае в столбцах 12–18 в плане-
графике информация будет отсутствовать. 

В соответствии с Законом № 44-ФЗ нельзя размещать в ЕИС извещения о закупках 
и документацию, если они не соответствуют информации из планов-графиков (ч. 12 ст. 21 За-
кона № 44-ФЗ) [2]. Фактически информация, которая отражается в извещении, не соответствует 
отражаемой информации в плане-графике. Поправки, внесенные Постановлением Правительст-
ва РФ от 25.01.2017 № 73, противоречат ч. 12 ст. 21 Закона № 44-ФЗ. 

Информация о размере обеспечения заявки указывается в столбце 20 плана-графика. Дан-
ные сведения не указываются, если планируется закупка у единственного поставщика, посколь-
ку заявки не подаются. Не указываются и при закупках товаров, работ, услуг путем запроса ко-
тировок (ч. 3, 4 ст. 73 Закона № 44-ФЗ). Что касается закупки товаров, работ и услуг путем за-
проса предложений, то обеспечение заявки не устанавливается, если закупка осуществляется в 
соответствии с п.п. 2, 6, 7, 9, 10 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ. 
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В таблице 9 приведена информация о размере обеспечения заявки и основаниях при выбо-
ре иных способов закупки товаров, работ, услуг. 

Таблица 9  
 Размер обеспечения заявки в зависимости от способа определения поставщика 

 
Способ определения 

поставщика 
Размер НМЦК Размер обеспечения заявки 

Аукцион (ч. 1, 14, 15 
ст. 44 Закона № 44-ФЗ) 

не более 3 млн руб. 1 % НМЦК 
более 3 млн руб. – от 0,5 до 2% НМЦК при установлении преимущества для 

субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СОНО), 
организаций инвалидов, учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы, в плане-графике; 
– от 0,5 до 5% НМЦК в остальных случаях. 

Любой вид конкурса 
(ч. 1, 14, 15 ст. 44 За-
кона № 44-ФЗ) 

Любой – от 0,5 до 2% НМЦК при установлении преимущества для 
СМП и СОНО, организаций инвалидов, учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы, в плане-
графике; 
– от 0,5 до 5% НМЦК в остальных случаях. 

Запрос предложений 
(п. 8 ч. 2, п. 1 ч. 4 ст. 83 
Закона № 44-ФЗ) 

Любой Так как в Законе № 44-ФЗ не установлены конкретные тре-
бования к обеспечению заявок на участие в запросе пред-
ложений, то можно руководствоваться правилами обеспе-
чения заявок на участие в электронных аукционах и кон-
курсах. 

 
Сведения о размере обеспечения исполнения контракта отражаются в столбце 21 плана-

графика. 
Не заполняется столбец только в том случае, если объектом закупки являются услуги по 

предоставлению кредита или услуги по выдаче банковской гарантии, предоставляемые заказчи-
кам – бюджетным учреждениям и унитарным предприятиям (ч. 8 ст. 96 Закона № 44-ФЗ) [2]. 

В остальных случаях заказчик указывает сведения о размере обеспечения исполнения кон-
тракта, учитывая выбранный способ определения поставщика. 

Заказчик обязан установить обеспечение исполнения контракта, если выбран следующий 
способ определения поставщика: 

– аукцион; 
– конкурс (любой); 
– запрос котировок (если НМЦК превышает 500 тыс. руб.); 
– запрос предложений (основания п.п. 6, 6 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ); 
– закупка у единственного поставщика (основания п. 3, 12, 16, 18, 19, 24, 35-39, 43  ч. 1 ст. 

93 Закона № 44-ФЗ) [2]. 
 Заказчик обязан установить обеспечение исполнения контракта, если закупка осуществля-

ется на основании п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, если такое требование установлено в правовом 
акте Президента РФ или Правительства РФ. 

Если не состоялась конкурентная закупка и приобретение товаров, работ, услуг осуществ-
ляется на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, то  заказчик обязан установить обеспечение 
исполнения контракта, если оно было установлено в конкурентной процедуре. Если установлен 
аванс по п. 47, 48 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, то установить обеспечение исполнение контракта 
заказчик обязан. Во всех остальных случаях – это право заказчика. 

Размер обеспечения исполнения контракта зависит от суммы НМЦК, наличия и размера 
аванса (табл. 10). 
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Таблица 10 
Размер обеспечения исполнения контракта в зависимости  

от суммы НМЦК, наличия и размера аванса 
 

НМЦК Наличие и размер установленного аванса Размер обеспечения 
Превышает 50 млн руб. Не установлен От 10 до 30% НМЦК 

Не превышает 10% НМЦК 

От 10 до 30% включительно НМЦК Не менее размера аванса и 
не более 30% НМЦК 

Превышает 30% НМЦК В размере аванса 
Не превышает 50 млн руб. Не установлен От 5 до 30% НМЦК 

Не превышает 30 % НМЦК 
Превышает 30% НМЦК В размере аванса 

 
Планируемый срок начала закупки в столбце 22 указывается в формате «месяц, год». Эти 

сведения указываются при приобретении товаров, работ, услуг, если планируется размещение 
извещения в ЕИС о проведении конкурентной процедуры, извещения при закупке у единствен-
ного поставщика или планируется заключение контракта, если размещение извещения не преду-
смотрено законом. Если планируется направить приглашение для участия в закупках, для кото-
рых  установлен закрытый способ, то это тоже подлежит отражению в формате «месяц, год» в 
столбце 22. 

Если предоставляются преимущества в соответствии с ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 29 Закона № 44-
ФЗ, то в столбце 25 указывается «да». Если не предусмотрены преимущества, то «нет». Пре-
имущества устанавливаются только при выборе конкурентной процедуры закупки.  

Если предоставляются преимущества в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ, то в столб-
це 26 указывается «да». Преимущества устанавливаются при соблюдении следующих условий: 

– при выборе только конкурентной процедуры закупки; 
– НМЦК закупки не превышает 20 млн руб.; 
– не закупаются услуги по предоставлению кредитов; 
– планируется участие только СМП и СОНО [2]. 
Если не предусмотрены преимущества в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ, то указы-

вается информация в формате «нет». Объемы закупок у СМП регулируются государством не 
только для государственных и муниципальных нужд, но и в корпоративных закупках [18]. 

При применении национального режима необходимо отразить это в столбце 27 плана-
графика. Указываются реквизиты нормативного акта, устанавливающего запрет либо ограничение 
допуска товаров, произведенных в иностранных государствах. При этом ограничения не устанав-
ливаются при закупках у единственного поставщика, а при установлении запрета способ закупки 
не имеет значение, то есть указывается запрет независимо от выбранного способа закупки. 

Если в плане закупок предусмотрено проведение обязательного общественного обсужде-
ния, то в плане-графике в столбце 29 указываются реквизиты протокола проведенного обсужде-
ния после размещения плана закупок в ЕИС. 

Постановление Правительства № 73 внесло изменения и в форму плана-графика. В частно-
сти, изменилось наименование столбца 30, в котором указываются сведения, если предусмотре-
но казначейское или банковское сопровождение. Наличие банковского сопровождения установ-
лено по закупкам для федеральных нужд Правительством РФ, для региональных или муници-
пальных нужд определяется субъектами РФ или органами местного самоуправления [2]. Казна-
чейское сопровождение предусмотрено Федеральным законом № 415-ФЗ [3]. В столбце 30 ука-
зывается: «БС», «КС» или «нет». 

При необходимости в план закупок и в план-график могут быть внесены изменения. Изме-
нения могут затронуть сведения, уже содержащиеся в указанных документах либо связанные с 
новой закупкой. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

78 

 

Процедурно процесс внесения изменений в план закупок и (или) план-график и иные до-
кументы на практике представлен тремя вариантами: 

1) изменения вносятся приказом лица, который их утвердил, и в установленные сроки раз-
мещаются в ЕИС; 

2) изменения вносятся на основании служебной записки, согласованной с лицом, утвер-
дившим соответствующие планы, и в установленные сроки размещаются в ЕИС; 

3) контрактный управляющий или сотрудник контрактной службы самостоятельно вносит 
изменения в размещенные в ЕИС документы, без согласования или издания соответствующего 
приказа за подписью руководителя или иного лица, утвердившего данный локальный акт. 

 При изменении планов в ЕИС указывается номер версии и в соответствующих столбцах 
(столбец 15 в плане закупок и столбец 31 в плане-графике) указываются дата, содержание, обос-
нование изменений. 

При необходимости корректируются данные обоснования плана закупок и обоснования 
плана-графика. 

С 31 января 2017 года в случае, если по результатам закупок образовалась экономия, кото-
рая направляется на новые закупки, то по закупкам, в результате которых образовалась эконо-
мия, необходимо откорректировать сумму финансового обеспечения перед внесением в планы 
новой закупки (табл. 11). Данные столбца «НМЦК» в плане-графике остаются неизменными. 

 
Таблица 11 

Корректировка плана-графика при экономии по конкурентным процедурам  
и планировании новой закупки за счет указанных средств 

 
№ 
п/
п 

Объект закупки НМЦК Планируемые платежи 
наименование описание всего на текущий 

финансовый 
год 

на плановый 
период 

после-
дующие 

годы на 1-й 
год 

на 2-й 
год 

1 3 4 5 7 8 9 10 11 
Версия 1 от 20.02.2017 
14 Поставка канце-

лярии и хозяйст-
венных товаров  

Шампунь, чис-
тящее средство, 
средство для 
мытья стекол 

60000 60000 60000    

Версия 2 от 27.03.2017 
14 Поставка канце-

лярии и хозяйст-
венных товаров 

Шампунь, сред-
ство чистящее, 
средство для 
мытья стекол 

60000 40000 40000    

24 Поставка канце-
лярии и хозяйст-
венных товаров 

Средство отбе-
ливающее 

20000 20000 20000    

 
В случае корректировки в плане-графике очередной закупки необходимо учитывать уста-

новленные сроки (табл. 12). 
При нарушениях в сфере планирования закупок предусмотрена ответственность должно-

стных лиц.  
Постоянное внесение изменений в планы закупок, планы-графики закупок как в результате 

изменений в законодательстве, так и по инициативе самого заказчика приводит к одной из 
больших проблем – выдерживание сроков перед размещением извещения в ЕИС или заключе-
нием контракта с единственным поставщиком. Начиная с 2018 года, а для региональных и му-
ниципальных заказчиков – с 2019 года, плюс к этому сроку добавится еще как минимум день. 
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Таблица 12 
Сроки размещения извещения в ЕИС или для подписания контракта с единственным  

поставщиком после внесения изменений в план-график 
 

Действие Сроки 
Размещение извещения об аукционе, запросе котировок, закупке у единствен-
ного поставщика, конкурсе, запросе предложений 

Не ранее чем через 10 ка-
лендарных дней после вне-

сения изменений в план-
график 

Направление приглашения принять участие в закрытых способах закупке (в 
аукционе, конкурсе) 
Заключение контракта с единственным поставщиком (извещение или при-
глашение не требуется, кроме случаев, указанных ниже) 
Заключение контракта с единственным поставщиком на покупку: 
– по решению врачебной комиссии лекарств на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ; 
– иных товаров, работ, услуг для устранения ЧС, оказания экстренной или 
неотложной медпомощи на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

Не ранее чем через один ка-
лендарный день 

Направление запроса о предоставлении котировок для устранения последст-
вий ЧС (ч. 2 ст. 82 Закона № 44-ФЗ) 

В тот же день 

 
для прохождения контроля. Хотя формально эту процедуру проходят заказчики и сейчас. Соот-
ветственно заказчик теряет 11 дней минимум и не может провести необходимую закупку. Бла-
гоприятным изменением будет для заказчиков принятие законопроекта № 236034-7. В соответ-
ствии с данным законопроектом предлагается сократить срок с 10 до 1 календарного дня, если 
речь идет об изменении плана-графика закупок при признании процедуры несостоявшейся, в 
остальных случаях – до 3 календарных дней. Хотя, на наш взгляд, целесообразнее было сокра-
тить данный срок до 1 календарного дня. С целью устранения имеющихся противоречий в зако-
нодательстве о контрактной системе необходимо привести подзаконные акты в соответствие с 
Законом № 44-ФЗ либо внести соответствующие поправки в сам закон. С 2018 года планируется 
переход на электронные способы закупки в полном объеме, что должно благоприятно отразить-
ся на системе закупок для государственных и муниципальных нужд, так как повысит качество и 
уровень информируемости заинтересованных участников. 
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Актуальные теоретические вопросы  
развития волонтерских услуг 

 

Г. БИГЛОВА 
 

В последнее десятилетие наблюдается 
необычайно активный спрос на волонтерские 
услуги. При этом и количество желающих по-
участвовать в добровольческой деятельности 
стремительно растет. Так, по данным Фонда 
Общественного мнения, за период с 2013 по 
2015 год численность волонтеров увеличилась 
вдвое и составила около 7 млн человек [11]. 

По официальным данным Росстата, в 
2016 году в деятельности добровольческих и 
благотворительных организаций принимало 
участие 7 % от 4,8 % – доли населения РФ в 
возрасте от 15 и более лет, являющихся чле-
нами каких-либо общественных, доброволь-
ных или благотворительных организаций 
(движений) [8]. При этом большая часть уча-
стников находятся в возрастной группе от 16 
до 29 лет либо входят в категорию граждан 
старше трудоспособного возраста. Надо отме-
тить, что выкладка данных по общественным 
и религиозным организациям на сайте Росста-
та началась с 2015 года, что также свидетель-
ствует о росте актуальности исследования, в 
том числе и проблематики добровольческих 
услуг. К сожалению, статистических данных 
отдельно по численности волонтеров и коли-
честву волонтерских организаций в РФ не 
представлено. По этой причине для анализа 
мы использовали данные официальных сайтов 
волонтерских организаций. К примеру, на сай-
те «Волонтеры Петербурга» представлено он-
лайн-табло, где приведены данные о количе-
стве проведенных добровольческих акций 
(57), числе благополучателей (15490), числен-
ности волонтеров (527), о числе требуемых 
волонтеров (934) [3]. Программа «Волонтеры 
Санкт-Петербурга» реализуется с 2015 года 

под руководством Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями. В Республике Башкортостан 
также создана специальная структура, коорди-
нируемая Министерством молодежной поли-
тики и спорта Республики Башкортостан. Та-
ким специализированным предприятием явля-
ется государственное автономное учреждение 
«Республиканский центр волонтерского дви-
жения и поддержки молодежных инициатив». 

Как было отмечено, теоретическая раз-
работанность феномена волонтерской услуги 
и труда в отечественной литературе мало 
представлена. В российской практике развитие 
волонтерского движения вызывает интерес как 
со стороны практиков – тех, кто активно при-
влекает добровольцев к работе, так и со сто-
роны теоретиков. В этот же период можно об-
наружить рост количества публикаций на дан-
ную тему (по поисковому запросу в научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.ru с при-
сутствием в названии статей слова «волонтер-
ство» выходит 3971 статья). Однако более глу-
боких исследований данного феномена прак-
тически нет. Так, по запросу объявлений о за-
щитах диссертаций на сайте ВАК РФ за пери-
од с 2000 по 2017 год обнаруживается всего 13 
работ. Таким образом, вопросы выявления 
места и роли волонтерства в системе экономи-
ческих отношений в отечественном научном 
поле практически не освещены. Это делает ис-
следование волонтерских услуг, с одной сто-
роны, интересным и актуальным, с другой – 
сложным и методологически слабо выверен-
ным. Так, экономические аспекты развития 
волонтерской деятельности практически не 
затронуты в современных исследованиях. 
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В рамках экономической теории с точки 
зрения анализа услуга в целом как обществен-
но-экономическое отношение выражает форму 
экономического присвоения полезных свойств 
потребительских благ. При этом услуга, явля-
ясь благом, имеет выраженную материальную 
ценность. К примеру, Ф. Бастиа, разработав-
ший теорию услуг на основе идей Ж.Б.Сея, 
определял услугу как любое усилие, которое 
сохраняет усилия других [1, 58]. В качестве 
механизма обмена в процессе оказания услуг 
он понимал монеты, векселя, банковские би-
леты и др. Таким образом, получая эквивалент 
оказанной услуги, любой может ее обменять 
на другую услугу, реализуя, по сути, принцип 
«услуга за услугу». При этом концептуальное 
значение имеет понятие «соразмерность услу-
ги». Таким образом, благодаря механизму об-
мена всякая услуга есть капитал или может 
сделаться капиталом [1, 62].   

 Приложив данные теоретические осно-
вы к услугам, оказываемым безвозмездно, вы-
являются следующие основные моменты и от-
личительные признаки. В контексте нашего 
исследования оказание услуги не предполагает 
механизма обмена. Соответственно, тот, кто 
оказывает услугу, не рассчитывает получить 
взамен нечто материальное с целью его обме-
на впоследствии на еще какую-то «полез-
ность» для себя. Однако, если предположить, 
что волонтер никогда ничего не планирует по-
лучить в результате своей деятельности – это 
значит лишить какой-либо логики самого доб-
ровольца. Мотивационный механизм присут-
ствует в любой осознанной деятельности. Ис-
ходя из теории услуг, волонтер рассчитывает 
на отдачу, но не в материальном а, скорее, в 
капитальном выражении. Яркими примерами 
являются человеческий и социальный капитал. 
Однако и здесь есть место для дискуссии. Не 
всегда результатом добровольческой деятель-
ности является что-то неосязаемое. Поскольку 
в ходе оказания услуги и многократности ее 
повторения происходит прирост капитальной 
ценности (навыки, опыт), формирующаяся 
вслед за этим процессом собственность, вы-

раженная в отложенном доходе от использо-
вания накопленного человеческого и социаль-
ного капитала, является опосредованной и 
вполне материальной. В том случае, если в ре-
зультате добровольческой деятельности появ-
ляется патент, то это уже непосредственный 
результат, выраженный в интеллектуальной 
собственности. 

Для продолжения теоретических исследо-
ваний необходимо определить истоки самоор-
ганизации каких-либо общностей. На наш 
взгляд, основой здесь выступают теории соци-
ального капитала, теории доверия и социальных 
движений П. Бурдье, Э. Гидденса, Л.Д. Гудкова, 
А. Турена, Ф. Фукуямы, П. Штомпки, И.А. Ха-
лий, В.А. Ядова [2, 43; 4, 125; 6; 10, 98; 12, 45; 
14, 87; 13, 32; 15, 70]. В контексте данных ис-
следований целесообразно рассмотреть волон-
терство как предпосылку формирования и рас-
ширения социального капитала. Дело в том, что 
данной категории, в противовес с человеческим 
капиталом, посвящено не так уж много работ. В 
этом смысле волонтерство является одной из 
основных организованных форм накопления, 
реализации и расширения социального капита-
ла. В то время как все остальные устоявшиеся 
формы его приобретения (учеба в школе, вузе, 
место работы) имеют организационные и тер-
риториальные ограничения. 

Нельзя сказать, что в России волонтер-
ская деятельность находится вне системы го-
сударственного регулирования. В ряде кон-
цептуальных документов стратегического ха-
рактера она все же упоминается как перспек-
тивное направление, которое необходимо раз-
вивать. Так, в «Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» обозначе-
на необходимость распространения добро-
вольческой деятельности (волонтеры)1.  

В исследованиях Голомолзиной Н.В. 
предлагается новое определение услуг как фор-
мы социально-экономических отношений, где 
она объединяет «потребительную» и «мено-
вую» стоимость, объединяя их в понятие «об-
щественная потребительная стоимость» [5, 7]. 

 
 

1 В российской практике понятия «волонтер» и «доброволец» используются как синонимы. 
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В случае с услугами волонтера, на наш 
взгляд, имеет место общественная стоимость, 
включающая в себя ту полезность, которой 
наделяет эти услуги общество. Меновая же 
стоимость исключается из состава, поскольку 
волонтерский труд – это труд безвозмездный, 
не предполагающий обмена (категории ры-
ночной отношений). 

Трактовки волонтерства как вида дея-
тельности довольно разнообразны. К примеру, 
Сикорская Л.Е. характеризует волонтерство 
«...как форму социального служения, осущест-
вляемого по свободному волеизъявлению гра-
ждан, направленного на бескорыстное оказа-
ние социальных услуг людям, их поддержку, 
защиту, личностное развитие» [9, 54]. Здесь 
хочется внести также некоторые уточнения. 
Волонтерство – это, безусловно, форма реали-
зации потребности. С одной стороны, если 
считать, что услуга волонтера не оплачиваема, 
то потребность явно не экономическая. С дру-
гой стороны, если она реализуется с целью на-
копления человеческого и социального капи-
тала, то это, по сути, накопление потенциала, 
который в перспективе будет монетизирован в 
процессе труда (иными словами, экономиче-
ских отношений), а значит, имеет место также 
удовлетворение и экономической потребно-
сти. Таким образом, волонтерству как эконо-
мической категории свойственна двойствен-
ность ее проявления как социально-экономи-
ческой категории.  

В проекте Федерального закона «О доб-
ровольчестве (волонтерстве)» в качестве базо-
вых принципов упоминаются: добровольность, 
свобода в определении целей, форм, видов и 
методов в выборе добровольческой (волонтер-
ской) деятельности [7]. Принцип доброволь-
ности, однако, не означает абсолютную свобо-
ду в действиях. Поскольку волонтер в процес-
се своей деятель-ности встраивается в дея-
тельность либо организации, либо некой про-
фессиональной общности, это означает со-
блюдение норм, принятых в них. Иными сло-
вами, принцип добровольности в данном кон-
тексте означает добровольное желание при-
нять участие в деятельности общности, а так-
же принять за основу правила и нормы, со-
блюдаемые в ней. Это, по сути, является пред-
посылкой к институционализации отношений 

формальной и неформальной природы в рам-
ках волонтерской деятельности между органи-
зацией, привлекающей волонтеров, и самим 
волонтером. Отдельно необходимо остано-
виться на термине «добровольность», по-
скольку любая трудовая активность, осущест-
вленная за материальное вознаграждение, 
также строится на принципах добровольности. 
Строго говоря, труд по принуждению возмо-
жен только в местах лишения свободы. Трудо-
вые договоры заключаются по волеизъявле-
нию самих работников. Поэтому только прин-
цип добровольности никак не может лежать в 
основе классификационного признака, отли-
чающего труд волонтера от труда наемного 
работника. 

Таким образом, услуги волонтеров явля-
ются социально-экономическим феноменом, 
сформировавшимся и реализовавшимся как ре-
зультат естественных процессов развития об-
щества, выраженных в росте потребностей в 
самоактуализации и творческом развитии, не 
нашедших удовлетворения в процессе произ-
водственных отношений. При этом оказывается 
воздействие на  модернизацию экономических 
отношений, которая проявляется в сглажива-
нии противоречия между общественными по-
требностями и ограниченностью рынка труда. 

В настоящее время существует большое 
количество классификаций направлений во-
лонтерской деятельности. На наш взгляд, не-
обходимо более подробно их разделить: 

– по возрастному признаку: молодежное, 
серебряное волонтерство; 

– по виду деятельности: образователь-
ное, медицинское, спортивное, культурное во-
лонтерство; 

– по массовости: корпоративное волон-
терство; 

– по характеру деятельности:  событий-
ное, поисковое волонтерство, волонтерство в 
чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом, согласно авторской 
трактовке, волонтерство является особой фор-
мой социально-трудовых отношений. Оно 
представляет собой социальную инновацию, 
направленную на преодоление институцио-
нальных ограничений общественного разви-
тия, а также позволяющую консолидировать в 
определенные группы граждан в зависимости 
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от их интересов, выходящих за пределы отно-
шений «работодатель – наемный работник». 
При этом реализуется как трудовая функция 
индивида, так и его социальная роль как уча-
стника общественных отношений. Поскольку 
производство услуги волонтера содержит в 
себе его труд, то, на наш взгляд, любая волон-
терская деятельность является по содержанию 
производительной, а по условиям – безвоз-
мездной. 

В заключение статьи остановимся на 
проблематике мотивационного механизма 
добровольца. Как правило, отчуждение труда 
сопровождается существенными ресурсными 
затратами: энергетическими, физическими, 
финансовыми – опосредованными, в свою 
очередь, квалификацией субъекта (знания, на-
выки), которые также предварительно были 
капитализированы. Исходя из изложенного 
возникает вопрос: что является побудитель-
ным мотивом, экономическим интересом (мо-
тивацией) для субъекта добровольческой дея-
тельности, если понесенные затраты, связан-
ные с отчуждением труда, он готов не компен-
сировать? Иначе говоря, готов работать себе в 
убыток. Когда вопрос поставлен таким обра-
зом, ответ кажется очевидным: либо затраты 
ничтожно малы и использованные ресурсы не 
представляют капитальной ценности, либо 
ценность имеющегося капитала настолько ма-
ла, что реализовать ее каким-либо иным спо-
собом в данных условиях для субъекта не 
представляется возможным и он предпочитает 
функционировать «на перспективу», увеличи-
вая капитальную ценность до такого уровня, 
который позволит в процессе отчуждения тру-
да в будущем «окупить» с прибылью произве-
денные затраты. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что, во-первых, роль волонтеров в обществен-
ном развитии растет; во-вторых, волонтерская 
деятельность способствует накоплению и реа-
лизации человеческого и социального капита-
ла; в-третьих, творческий и экономический 
потенциал волонтера реализуется шире, чем у 
того, кто в данную деятельность не вовлечен. 
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Преимущества семейного предпринимательства  
в экономической жизни современного общества 

 

К. ПОТИЙ 
 

На сегодняшний день семейное пред-
принимательство выступает основой экономи-
ки большинства государств, а от состояния его 
развития зависит благосостояние страны. По-
нимание феномена семейного предпринима-
тельства позволит ответить на следующий во-
прос: в чем именно заключается секрет про-
цветания эталонной структуры предприятия? 

Ф. Энгельс в XX в., анализируя разделе-
ние труда в первобытной общине и внутри 
нее, отмечал многообразие полезностей мас-
теров и их комбинацию как основу устойчиво-
сти сообществ на протяжении тысячелетий [4]. 

Для того, чтобы компания могла назы-
ваться семейным предприятием, ее собствен-
ный капитал и функции управления должны 
оставаться в руках одной семьи (клана) и пе-
редаваться по наследству. Таким образом, 
главное отличие семейной компании от обыч-
ной, целью деятельности которой выступает 
достижение максимальной капитализации, за-
ключается в ее преемственности [2]. 

Современный мировой опыт показывает, 
что семейное предпринимательство часто по-
зволяет компаниям войти в рейтинг наиболее 
прибыльных предприятий. Субъекты семейного 
предпринимательства могут быть как неболь-
шими (например, рестораны и семейные гости-
ницы в Западной Европе), так и со временем 
вырастать в крупные корпорации (знаменитые 
«Wall-Mart», «Samsung» и др.). В мире насчи-
тывается около 200 семейных компаний с годо-
вым оборотом, превышающим 2 млрд долл.  

Однако, разрастаясь, компания очень 
часто теряет свою индивидуальность, тради-
ции, заложенные основателями бизнеса, связи 
между семьей и бизнесом постепенно ослабе-
вают, а контроль над компанией переходит к 
сторонним собственникам и организациям. 
Таких примеров в мире достаточно много. 

Возможно, именно по этой причине наиболь-
шая часть семейных компаний-долгожителей 
принадлежат малому и среднему бизнесу.  

Как отмечают Календжян С.О. и Волков 
Д.А., семейные компании чаще всего являются 
небольшими, и установление личных взаимо-
отношений с сотрудниками и клиентами вы-
ступает конкурентным преимуществом на 
рынке. Семейное предпринимательство осно-
вывается не столько на контрактах, сколько на 
традициях и лояльности, персонализации про-
дуктов (услуг) и понимании потребностей 
клиента. Все вышеперечисленные особенно-
сти делают подобные компании неповтори-
мыми и уникальными [1]. 

Результаты опроса владельцев семейных 
компаний о преимуществах семейного пред-
принимательства, проведенного в области рес-
торанного и гостиничного семейного пред-
принимательства экономистами «University of 
Innsbruck», позволяют выделить ряд следую-
щих достоинств: 

– высокая личная заинтересованность 
работников; 

– возможность создания персонализиро-
ванного, индивидуального продукта; 

– возможность удерживать постоянную 
клиентуру; 

– гибкость по отношению к часто ме-
няющимся условиям внешней среды; 

– «удобный» размер предприятия 
(«управляемый»);  

– экономия на издержках труда; 
– независимость.  
Исходя из наличия вышеперечисленных 

преимуществ у семейных компаний, можно 
сделать вывод о том, что их деятельность ос-
новывается на традициях и понимании по-
требностей клиентов, индивидуализации про-
дуктов и услуг, что делает подобные
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предприятия уникальными на рынке. В отли-
чие от корпораций с их предложением унифи-
цированных продуктов и массовых услуг, се-
мейные предприятия занимают собственную 
рыночную нишу и успешно функционируют в 
ее рамках, передавая из поколения в поколе-
ние свои традиции и неповторимые особенно-
сти. Также простая иерархия управления в се-
мейных предприятиях позволяет им быть бо-
лее восприимчивыми и гибкими по отноше-
нию к различным трансформациям внешней 
среды, таким как, например, изменения потре-
бительского спроса.  

Известно, что функционирование эконо-
мических субъектов определяется системой их 
собственных интересов и целей. Для семьи-
предпринимателя, в свою очередь, имманен-
тен повышенный собственный экономический 
интерес. Целью семьи как активного экономи-
ческого субъекта выступает ее собственное 
благо, достигаемое совместной деятельностью 
всех членов семейной группы, направленной 

на общественный спрос и общественные инте-
ресы. Главными выразителями данных инте-
ресов являются как потребители продукции, 
так и государство, общественные и частные 
организации. 

Анализируя роль семейного предприни-
мательства в современной экономике, стоит 
отметить результаты опыта принятия закона 
«О семейном предпринимательстве» в Респуб-
лике Узбекистан, которые уже сегодня под-
тверждают правильность выбранного узбек-
ским законодателем социально-политического 
курса. В 2013 г. в республике 138 тыс. из 155 
тыс. человек, обратившихся в Центр содейст-
вия и социальной защиты населения по вопро-
сам трудоустройства, получили работу. На се-
годняшний день в Узбекистане создано около 
940 тыс. новых рабочих мест, а реальные до-
ходы населения в среднем выросли на 26,5 %.  

В отличие от корпоративного, семейное 
предпринимательство более результативно за 
счет ряда следующих преимуществ (см. табл.). 

 
Преимущества семейного предпринимательства 

 
Преимущество семейного 

предпринимательства 
Характеристика 

Ориентация на долгосрочное 
развитие 

В рамках корпоративного предпринимательства горизонт планирования 
составляет 5–10 лет, а в семейном – поколение. 

Развитие на ценностях собст-
венников 

Собственник семейного предприятия решает вопросы дивидендов более 
гибко, инвестирует больше в развитие компании и повышение ее эффек-
тивности, ориентируется не только на рост акционерной стоимости, но и 
на обеспечение стабильности в долгосрочной перспективе.  Выражаясь 
образно, владелец семейного предприятия самостоятельно развивает свою 
компанию, в то время как в корпоративном предпринимательстве наемный 
управляющий («няня») растит ее для акционеров. 

Приверженность собственни-
ков 

Члены семьи напряженно работают и реинвестируют часть прибыли пред-
приятия в общее дело с целью обеспечения его роста в долгосрочной пер-
спективе, так как отождествляют свои интересы (личные и семейные) с 
интересами компании. Большинство членов семей вовлечены в семейное 
предпринимательство с раннего возраста, что не только повышает степень 
их приверженности, но и позволяет им освоить особенности ведения и 
управления общим делом. 

Стабильный состав работни-
ков 

Семейное предпринимательство позволяет собрать такую команду, кото-
рая всегда окажет поддержку общему делу, так как в нем работают люди, 
которым ценности основателей близки. Как следствие, они проявляют бо-
лее высокую лояльность по отношению к компании. 

Высокая деловая репутация Поскольку репутация семейного предприятия ассоциируется в основном 
с выпускаемой им продукцией (услугами), компании стремятся поддержи-
вать качество своей продукции на высоком уровне, а также поддерживать 
хорошие отношения с партнерами (поставщиками, клиентами и др.). 

Преемственность знаний Так как в предпринимательстве редко сменяется управляющий состав, 
«память предприятия» (культура, традиции и др.) сохраняется, а следую-
щему поколению передаются уже накопленные знания, умения и опыт. 
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Далее рассмотрим причины, под воздей-
ствием которых развитие семейного предпри-
нимательства приобретает важное экономиче-
ское значение в современных условиях: 

– семейное предпринимательство способ-
ствует образованию конкурентной среды ввиду 
многочисленности и при узкой специализации 
хозяйствующих субъектов – семейных ячеек, 
образующих его, их высокой динамики и низ-
кой подверженности монополизации; 

– формы семейного предпринимательст-
ва выступают фактором эффективного функ-
ционирования средних и крупных компаний; 

– массовое, крупномасштабное произ-
водство не способно охватить производство 
всех видов товаров (услуг); 

– семейное предпринимательство прида-
ет рыночной экономике гибкость, оперативно 
реагируя на изменения рыночной конъюнкту-
ры вследствие дестандартизации (индивидуа-
лизации) потребительского спроса; 

– выраженная локализация хозяйствен-
ной деятельности семейного предприятия яв-
ляется гарантией сохранения ее позиций на 
рынке; 

– семейное предпринимательство спо-
собствует формированию сбалансированной 
системы удовлетворения запросов потребите-
лей и предоставления услуг, необходимых на-
селению; 

– семейное предпринимательство способ-
ствует решению проблемы занятости, активи-
зирует трудовую деятельность «на местах»; 

– семейное предпринимательство спо-
собствует формированию в обществе «средне-
го класса», сглаживанию социально-экономи-
ческой дифференциации и смягчению соци-
альной напряженности в целом; 

– преобладающая доля семейных пред-
приятий работают на местном сырье и с ори-
ентацией на местный рынок; 

– участие в семейном предприниматель-
стве стабилизирует реализацию ослабленных 
воспроизводственных, демоэкономических 
функций семьи, способствует укреплению 
внутрисемейных взаимоотношений. 

В современных российских условиях се-
мейные предприятия занимают на рынке осо-
бое место, так как их организация является 
привлекательной с позиции возможности фун-
кционирования без помощи расширения и  

реструктуризации, а также в связи с согласо-
ванностью рисковой стратегии с финансовой 
политикой [3]. 

Анализ практики ведения семейного 
предпринимательства говорит  о том, что пере-
дача дела по наследству реализуется посредст-
вом политики преемственности, от одного по-
коления к другому, в рамках одного рода. Сле-
довательно, если семейное дело представляет 
собой ценность не просто как имущественный 
комплекс с определенной стоимостью, а как 
грамотно выстроенная система взаимоотноше-
ний, приносящая прибыль, то возникает необ-
ходимость в сохранении данной ценности в 
рамках семьи (рода) как естественное желание 
большинства собственников.  

Опыт зарубежных стран, в которых се-
мейное предпринимательство развивается на 
протяжении сотен лет, свидетельствует о том, 
что развитие семейного дела повышает устой-
чивость семьи, способствует ее укреплению, 
увеличивает возможности для решения быто-
вых проблем, сокращает число внутрисемей-
ных конфликтов. Как правило, семейное пред-
принимательство подразумевает внутреннее 
распределение обязанностей (например, заказ, 
покупка, продажа, доставка товара). Следова-
тельно, успех семейного предпринимательства 
заключается в достижении гармонии, когда 
члены семьи совместно отстаивают общие ин-
тересы. 

Разнообразные формы семейного пред-
принимательства едины в своеобразии меж-
личностных отношений, которое вытекает из 
особенностей персонального состава. Так, от-
ношения между индивидами по поводу произ-
водства в семье оказываются тесно перепле-
тенными с внепроизводственными близкород-
ственными отношениями. В результате про-
блема распределения доходов от совместной 
предпринимательской деятельности теряет 
свою остроту, а, следовательно, и проблема 
измерения индивидуального вклада в создание 
конечного результата каждого члена семьи. 
Данные проблемы в семейной группе решают-
ся значительно проще и с меньшими затрата-
ми, чем в несемейных группах.  

Близость (тождество) семейных и лич-
ных интересов служит основой создания бла-
гоприятной моральной атмосферы, довери-
тельных отношений. В рамках семейных 
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предприятий практически отсутствуют орга-
низационные, экономические и психологиче-
ские преграды для реализации принципов 
взаимозаменяемости и взаимопомощи между 
работниками-родственниками, передачи зна-
ний и опыта от поколения к поколению. Спе-
цифика данных межличностных отношений 
способствует мобилизации подростков и пен-
сионеров, а также инвалидов, то есть членов 
семьи с ограниченной трудоспособностью. 
Как следствие часть нагрузки с полноценных 
работников снимается. Это поднимает общую 
производительность, благотворно способству-
ет развитию семейной компании в целом.  

Таким образом, кроме практической це-
лесообразности, вовлечение членов семьи с 
ограниченным трудовым потенциалом в се-
мейное предпринимательство играет и нравст-
венную роль, поскольку дает возможность ин-
валидам и лицам пенсионного возраста про-
должать вести активный образ жизни, удовле-
творять естественную потребность в труде, 
увеличивая семейный доход.  

Необходимо особо отметить востребо-
ванность развития института семейного пред-
принимательства, чувствительного к измене-
ниям рыночной конъюнктуры и быстро под-
страивающегося под спрос, в условиях страте-
гии импортозамещения и санкционных войн. 
В промышленной отрасли семейные компании 
открыты для освоения и апробации новых 
технологий. 

Таким образом, на сегодняшний день се-
мейное предпринимательство может успешно 
 

функционировать в сферах сельского хозяйст-
ва, торговли, бытового обслуживания, ремес-
ленного производства, посреднической дея-
тельности, строительного и промышленного 
производства, инновационных и конструктор-
ских разработок. Кроме того, небольшие се-
мейные предприятия могут быть интегрирова-
ны в более крупные компании. 

Анализируя экономическую ситуацию в 
современной России, можно сделать вывод о 
возрастающей роли семейного предпринима-
тельства как важнейшего стратегического ин-
струмента, способного обеспечить экономиче-
ский рост, повышающего эффективность пред-
принимаемых инициативных экономических 
действий и национального благосостояния в 
целом, воздействуя тем самым на проблему 
бедности. 
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Сервис Uber стал одним из лидеров сете-
вой экономики. Компания Uber была основана 
в 2009 г. в США. Uber связывает водителя (то 
есть любого человека, имеющего автомобиль), 
который готов принимать заказы на перевозку, 
с клиентом, который хочет совершить поезд-
ку. В отличие от типовой службы такси Uber 
не владеет собственными автомобилями и не 
трудоустраивает водителей на постоянную 
или временную работу. Водители в Uber яв-
ляются «партнерами»: они водят собственные 
автомобили и сами решают, когда работать. 
Uber устанавливает стоимость поездки в зави-
симости от времени и расстояния поездки. Во 
время высокого спроса Uber использует спе-
циальный «пиковый коэффициент» и увеличи-
вает стоимость поездки на определенную  ве-
личину. Такая политика объясняется двумя 
причинами. Во-первых, это уменьшает спрос, 
поскольку часть пользователей отказывается 
от намерения совершить поездку ввиду увели-
чения цены. Соответственно, время ожидания 
для оставшихся клиентов сокращается. Во-
вторых, увеличивается выгода для водителей, 
таким образом, происходит стимулирование 
потенциальных водителей принимать заказы в 
период возросшего спроса. Бизнес-модель Uber 
стала настолько широко распространенной, что 
даже появился термин «уберизация» [3].  

 На сегодняшний день Uber доступен в 
более чем в 600 городах в 80 странах. В Рос-
сии Uber доступен в крупнейших по населе-
нию городах и городских агломерациях: Мо-
скве и ближайшем Подмосковье, Санкт-
Петербурге, Сочи, Казани, Уфе, Екатеринбур-
ге, Самаре, Краснодаре, Красноярске, Ростове-
на-Дону, Челябинске, Новосибирске, Нижнем 
Новгороде и Омске. В Сан-Франциско – горо-
де, где впервые был запущен Uber, почти 80 % 
поездок на «такси» совершается через Uber. 

Uber предоставляет платформу, которая 
связывает потенциальных пассажиров с по-
тенциальными водителями в реальном време-
ни. Водители используют специальное води-
тельское приложение для смартфонов, чтобы с 
его помощью обозначить свое желание при-
нимать заказы на перевозку. Пассажиры же 
используют специальное клиентское прило-
жение для смартфонов, чтобы заказать поезд-
ку и узнать ее цену. Система Uber направляет 
запрос пассажира к ближайшему водителю. 
После завершения поездки система автомати-

чески списывает стоимость поездки с банков-
ской карты пассажира. 20 % от цены поездки 
поступает в Uber, остальное идет водителю. 

Uber позволяет выбирать класс автомо-
биля в зависимости от тарифа. Например, та-
риф «UberX» соответствует обычному авто-
мобилю в кузове типа «седан», а тариф 
«UberBLACK» соответствует автомобилю 
бизнес-класса. Стоимость проезда обычно 
складывается из нескольких составляющих: 
минимальный начальный тариф (за подачу ав-
томобиля), стоимость за километр пути, стои-
мость за минуту пути, налоги и «чаевые» (на 
усмотрение клиента). Минимальный началь-
ный тариф, а также тарифы за километр и ми-
нуту пути меняются в зависимости от тарифа. 
Известно, что «пиковый коэффициент» меня-
ется в зависимости от местоположения поль-
зователя, погоды, пробок на дорогах. Значение 
«пикового коэффициента» меняется каждые 
3–5 минут.    

Мобильное приложение Uber показывает 
разную информацию для пассажиров и води-
телей. В клиентском приложении отображает-
ся карта с  ближайшими к пользователю авто-
мобилями (на основе данных о геолокации 
смартфона), а также ориентировочное время 
ожидания автомобиля.  

В приложении же для водителей отобра-
жается карта, на которой разными цветами 
обозначены области, соответствующие повы-
шенному значению «пикового коэффициента». 
Таким образом, Uber стимулирует водителей 
ехать в области повышенного спроса [4].  

Судя по данным из открытых источни-
ков, капитализация компания Uber растет ка-
ждый год существенными темпами. Увеличи-
вается количество водителей-«партнеров», 
растет число клиентов. Как уже было сказано, 
в некоторых городах до 4 и 5 поездок на «так-
си» совершается через Uber. Чем же объясня-
ется столь высокая популярность этого серви-
са? В данном исследовании попытаемся отве-
тить на этот вопрос и рассмотрим основные 
факторы, оказывающие влияние на предпоч-
тение потребителей при переходе от классиче-
ских служб такси к заказу машины через при-
ложение в смартфоне. 

Для начала необходимо еще раз напом-
нить, что, как уже было отмечено в начале, 
Uber является частным случаем сетевой эко-
номической структуры. Термин «сетевая  
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экономика» трактуется как среда, в которой 
любая компания или индивид, находящиеся в 
любой точке экономической системы, могут 
контактировать легко и с минимальными за-
тратами с любой другой компанией или инди-
видом по поводу совместной работы, для тор-
говли, для обмена идеями и ноу-хау или про-
сто для удовольствия. Сетевая форма органи-
зации экономики − это совершенно иная фор-
ма экономических взаимоотношений, которая 
начинает вытеснять иерархические формы из 
обслуживания экономических отношений в 
обществе.  

Uber, как и любому сетевому благу, при-
сущи следующие особенности экономии на 
масштабе. Во-первых, если для обычных благ 
эффект экономии на масштабе производства 
действует постепенно и линейно (небольшие 
капиталовложения дают небольшие прибыли – 
большие капиталовложения дают большие при-
были), то сети увеличивают ценность по экспо-
ненте (небольшие вложения усиливают друг 
друга, и ценность нарастает с возрастающей 
скоростью). Во-вторых, эффект экономии на 
масштабе производства для обычного блага – 
это результат деятельности одной крупной 
фирмы, сумевшей достичь его, а сеть – дает 
возможность небольшим, но многочисленным 
пользователям (фирмы, посредники, потреби-
тели благ) получить существенный прирост 
полезности, причем как раз множественность 
хозяйствующих единиц – условие возникнове-
ния эффекта экономии на масштабе производ-
ства в данном случае. 

Следует обратить внимание еще на одну 
из особенностей сетевых благ: возникновение 
явления, близкого по своей сути к эффекту 
экономии на масштабе производства – распро-
странении сетевых внешних эффектов, когда 
мы встречаемся с возрастающей доходностью 
для потребителей: каждый дополнительный 
пользователь сетевым благом увеличивает по-
лезность для  других индивидов. 

С возникновением сетевых внешних эф-
фектов для потребителей происходит наращи-
вание ценности самой сети, причем процесс 
этот идет нелинейно. Сеть должна достичь 
критической массы, чтобы обладать ценно-
стью, но малые местные сети, соединенные 
вместе в одну большую сеть, начинают в ум-
ноженном размере наращивать свою ценность. 

Накопление критической массы, то есть такого 
количества участников, после которого при-
соединение к сети становится выгодным, су-
щественно для дальнейшего распространения 
сетевых внешних эффектов [2]. 

Переходя к частностям и говоря о пре-
имуществах Uber по сравнению с обычными 
службами такси, нужно отметить следующее. 
Первое – вызов автомобиля с помощью при-
ложения в смартфоне зачастую гораздо удоб-
нее для потребителя, чем необходимость со-
званиваться с диспетчером. Приложение дает 
пользователям реальную оценку времени при-
бытия машины. И, как только вызов сделан, 
клиент получает возможность в реальном вре-
мени отслеживать ее местоположение. Этот 
способ гораздо приятнее, нежели классиче-
ский, когда приходится заказывать такси и 
ждать его прибытия неопределенное время, 
ничего не зная о том, где оно едет.  

Кроме того, период ожидания машин 
становится меньше по мере увеличения их 
числа. Чем больше водителей на дороге, тем 
ближе они к каждому конкретному клиенту – 
следовательно, и время ожидания сокращает-
ся. Это создает замкнутый цикл: рост числа 
машин улучшает качество обслуживания, что, 
в свою очередь, привлекает новых клиентов. А 
большое число клиентов притягивает новых 
водителей. Короче говоря, Uber расширяет 
рынок перевозок, а не просто отхватывает до-
лю у классических служб такси. 

Похожая динамика наблюдается и в 
группе водителей. С ростом числа клиентов 
водителям приходится меньше ездить «пус-
тым» до следующего пассажира. Кроме того, 
обширный рынок помогает сгладить колеба-
ния спроса, уменьшая время простоя до сле-
дующего вызова. В результате вместе с ростом 
сети Uber ее водители получают возможность 
больше зарабатывать в единицу времени [1]. 

Однако несмотря на высокую популяр-
ность сервиса в городах присутствия, Uber 
сталкивался и продолжает сталкиваться с раз-
личными проблемами и препятствиями при 
«входе» в новые города и локации. Часть из 
них связана с «естественными» причинами. В 
маленьких городах это в первую очередь не-
большая численность населения. Кроме того, 
физические размеры определенных населен-
ных пунктов (площадь, протяженность) тако-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 3 (137), 2017 

91 
 

вы, что необходимость в использовании транс-
портного средства возникает крайне редко. 
Также немаловажным фактором в условиях 
российских реалий является достаточно низ-
кий уровень доходов населения таких неболь-
ших городов, в связи с чем поездку даже по 
самому экономному тарифу Uber может по-
зволить себе крайне незначительный процент 
горожан. Таким образом, накопления критиче-
ской массы, о которой шла речь выше, не про-
исходит.   

Другим важном аспектом, ограничи-
вающим, а в ряде случаев даже препятствую-
щим развитию Uber, является государственное 
регулирование этого сервиса. Основные пре-
тензии связаны с обвинениями в недобросове-
стной конкуренции, в ряде городов вылившие-
ся даже в крупные забастовки таксистов. В не-
которых городах (например, Германии) и даже 
странах (например, на территории всей Ин-
дии) деятельность Uber вообще запрещена. 
Связано это с тем, что водителями в Uber, как 
уже было отмечено, являются не только «про-
фессиональные» таксисты, но обычные граж-
дане с собственным автомобилем. Это, по 
мнению представителей регулирующих струк-
тур, может влиять на безопасность поездки. 

Тем не менее, несмотря на трудности и 
ограничения, Uber продолжает развиваться. 
Как уже было отмечено в начале, начиная с 
конца 2013 года Uber только в России «при-
шел» в 17 наиболее крупных городских агло-
мераций. Это, в свою очередь, способствовало 
тому, что в частности в Москве за последние 3 
года цены на такси упали почти на 30 %, так 
как классические службы вынуждены были 
снижать тарифы с целью повышения конку-
рентного потенциала. Жители крупных горо-
дов часто предпочитают отказываться от поез-
док на личном автотранспорте в пользу поезд-
ки на Uber, поскольку экономят при этом и 
деньги на топливо, и время на поиск парковки. 
Снижается трафик на дорогах, а среднее вре-
мя, проведенное в поездке, сокращается.  

Помимо привычной автотранспортной 
сферы, Uber расширяется и на другие рынки 
перевозки пассажиров. К примеру, в Стамбуле 

успешно работает сервис UberBOAT, где воз-
можно в качестве такси использовать катер 
для пересечения пролива Босфор. Аналогич-
ный сервис в тестовом режиме уже запущен в 
Санкт-Петербурге. В Бразилии готовится к за-
пуску такси-вертолеты. В планах запуск гру-
зовых перевозок по всему миру.  

Таким образом, «уберизация» и сетевые 
экономические структуры способствуют раз-
витию и демократизации классических потре-
бительских сервисов. Ввиду высокой эффек-
тивности использования ресурсов (практиче-
ски бесперебойной загруженности техники, 
оптимальному маршруту следования, а значит, 
и оптимальному потреблению топлива), в том 
числе времени работы водителей, снижаются 
цены на транспортные услуги для конечных 
потребителей. Причем не только в самих сете-
вых экономических структурах, но и в класси-
ческих сервисах, которые вынуждены конку-
рировать в условиях новой реальности. Как 
уже было отмечено, жители городов, особенно 
крупных мегаполисов, зачастую отказываются 
от поездки на личном транспорте в пользу 
сервиса Uber или аналогичных. Снижающийся 
трафик уменьшает время, проведенное в доро-
ге. Это же, в свою очередь, способствует 
улучшению экологической ситуации и повы-
шению комфортности городской среды. 
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Какая политическая система и почему нужна  
современной России: вектор обновления 

 
Ю. ДОРОЖКИН 

 
В России приближаются выборы Прези-

дента страны: они состоятся 18 марта 2018 го-
да. Данные выборы, с учетом высокого консти-
туционного статуса главы государства в поли-
тической системе России, его решающее влия-
ние на внешнюю и внутреннюю политику, за-
кономерно привлекают внимание как профес-
сионалов-политологов, так и широкой общест-
венности. Кроме того, не уходит из поля зрения 
ротация губернаторского корпуса, состава ре-
гиональных законодательных органов власти, 
выборного и назначаемого руководства муни-
ципальных образований. Каждые очередные 
выборы, в соответствии с их природой и пред-
назначением, должны нацеливать политические 
элиты и гражданское общество на совершенст-
вование и повышение эффективности полити-
ческой системы, ее адаптацию к меняющимся 
реалиям, что предполагает повышение качества 
государственного управления, рост экономики 
и социального благополучия граждан, улучше-
ние геополитических позиций страны. В такой 
ситуации сохраняют свою остроту проблемные 
аспекты актуального состояния политической 
системы России, осознания конкретных запро-
сов на ее обновление с учетом новых вызовов и 
угроз, необходимости проработки конкретных 
сценариев наиболее вероятного обновления 
властных структур. 

О том, что политическая система Рос-
сийской Федерации нуждается сегодня в об-
новлении и поиске вектора этого обновления, 
свидетельствуют непростые условия экономи-
ческого, технологического, социального, гео-

политического развития страны, отставание от 
мировых трендов передовых государств. 

Так, по ВВП на душу населения, кото-
рый считается важнейшим интегральным по-
казателем уровня развития страны, Россия за-
нимает 73 место (26100 долл. на человека) в 
списке из 230 стран. Для сравнения: США (18 
место) – 57300 долл., Германия (27 место) – 
48200 долл., Англия и Франция (37 и 38 место) – 
37900 долл., Португалия (66 место) – 28500 
долл. Если средний рост ВВП в мировой эко-
номике составлял в 2014–2016 гг. около 3 % в 
год, в ЕС – от 2,3 до 1,6, в США – от 2,6 до 1,6, 
то в России в 2014 г. – 0,7 %, в 2015 г. – паде-
ние на 3,7, в 2016 г. – падение на 0,8 %. Доля 
России в мировом ВВП снизилась за эти годы 
с 3,4 до 3,1 %. Республики бывшего СССР «в 
целом» растут чуть быстрее, чем Россия1. Рос-
сия не может считать себя сегодня центром 
научного прогресса. Ее доля в мировых расхо-
дах на НИОКР не превышает 2,5 %, в то время 
как доля США – 31 %, Европы – 21,3, Китая – 
13,5, Японии – 10,7 (прочих стран – 21 %).2 
Крайне медленно меняется структура россий-
ской экономики, ее технологическая и техни-
ческая база, с большими трудностями идет 
процесс создания благоприятной и предсказуе-
мой бизнес-среды, обеспечение защищенности 
бизнеса, снижение степени монополизации 
экономики. Остается сверхжесткой внешняя 
среда для российской экономики. Западные 
санкции, «сжатие» экспорта и внешних инве-
стиций угнетают ее обновление, сужают воз-
можности выхода из кризисного состояния3.

  
Дорожкин Юрий Николаевич, д-р филос. наук, профессор, заведующий кафедрой политологии, социо-
логии и философии Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан 
1 Радзиховский Л. Где мы? // Российская газета. 2017. 2 мая. 
2 Мировые центры научного прогресса // Российская газета. 2015. 30 сент. 
3 Экономика ждет перемен // Российская газета. 2015. 15 мая; Я. Миркин. Почему мой ответ – нет // Рос-
сийская газета. 2015. 15 мая; Он же. Испытание августом // Российская газета. 2015. 30 июля; Он же. 
Сливай нефть // Российская газета. 2017. 27 июня. 
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Экономические проблемы России пря-
мым образом «прорастают» в социальной сфе-
ре. В последние годы снижается уровень жиз-
ни населения на фоне и без того низкого 
МРОТ и прожиточного минимума, уменьша-
ется численность среднего класса в России (в 
2013 г. – 18 % от общей численности населе-
ния, в 2014 г. – 15 %, 2015 г. – 13 %), падает 
реальный размер пенсий, увеличивается соци-
альное расслоение (разрыв между нижними и 
верхними социальными слоями), что требует 
активной борьбы государства с неравенством 
и бедностью; при этом, согласно опросам 
ВЦИОМ, лишь 12 % россиян ищут и находят 
возможности улучшить самостоятельно свое 
положение, а значительная часть общества  
(70 %) уповает полностью на патернализм, на 
поддержку государства, на чудо, совершить 
которое способна только власть1. 

Вышеуказанные цифры и факты говорят 
скорее не о неожиданно возникших осложне-
ниях или действии внешнеполитических об-
стоятельств, а об устойчивых трендах, нако-
пившихся проблемах и системных сбоях в по-
литико-управленческих структурах и государ-
ственной политике. 

Экономические и социальные реалии, 
ожидания общества диктуют повышенный за-
прос на проведение активной и эффективной 
промышленной политики, институциональные 
преобразования, политическую волю к рефор-
мам и четкое понимание стратегии и тактики 
кардинальных перемен не только в экономике 
и социальной сфере, но прежде всего в систе-
ме политико-властных отношений. Речь идет о 
качестве и эффективности политического 
управления в целом, а также очевидной по-
требности в раскрепощении социальной энер-
гии всех социальных групп и каждого отдель-
ного индивида. Не существует успешной эко-
номики и социального благоденствия, куль-
турного развития нации без эффективной по-
литики. Более того, именно эффективная по-
литическая система «запускает» высокую эко-
номическую и социальную конкурентоспо-

собность страны, рождает привлекательность 
и высокое качество и комфортность жизни в 
ней, патриотизм и стремление хорошо рабо-
тать, гарантирует успешность внешней поли-
тики государства.  

К сожалению, российское государство и 
вся политическая система современной России 
находится в состоянии затяжной стагнации и 
демонстрирует свою неповоротливость, него-
товность и неспособность адаптироваться к 
новым реалиям, идти в ногу со странами-
лидерами, чутко реагирующими на потребно-
сти времени корректными реформами. Затя-
нувшиеся «торможение» и отставание России 
упирается в политико-властные ограничения, 
порожденные неактивным и неэффективным 
политическим режимом «мягкого» авторита-
ризма, его сдерживающие властно-адми-
нистративные конструкции, механизмы, тех-
нологии. В современной России есть демокра-
тическая Конституция, есть демократические 
институты, но политико-государственные, 
управленческие практики – авторитарные. 

В этой ситуации назревшей «перезагруз-
ки» у российской политической системы в 
ближайшей или среднесрочной перспективе 
есть несколько наиболее вероятных векторов 
движения.  

Сегодняшний вектор – это консерватив-
ная позиция, согласно которой надо оставить в 
принципе все как есть, а там видно будет, то 
есть ничего не менять по существу, проводить 
время от времени какие-то реактивные и не-
системные действия по косметическому ре-
монту существующих политических институ-
тов и их взаимоотношений. Экономическая и 
социальная ситуация пока не катастрофиче-
ская, общество и политическая элита не гото-
вы к значительным переменам, политическая 
система относительно стабильна, властная 
вертикаль, ориентированная на ручное управ-
ление главой государства и означающая фак-
тически деинституционализацию всех ветвей 
власти, в основном работает. 

 
1 Зыкова Т. Состояние среднее // Российская газета. 2015. 28 июля; Трицюк М. Ближе к жизни // Россий-
ская газета. 2015. 1 июля; Выжутович В. Аппетит уходит – не время еды // Российская газета. 2016. 24 
июня; Он же. Государство нам поможет // Российская газета. 2016. 8 июля; Добрынина Е. Полет на чест-
ном слове // Российская газета. 2016. 25 нояб.; Егоршева Н. Бедно работаем // Российская газета. 2017. 14 
апр. 
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Многое говорит сегодня в пользу выбора 
именно такого вектора обновления политиче-
ской системы. В Госдуме VII созыва, несмотря 
на существенную смену персонального соста-
ва (50,9 % – 218 депутатов из 450 впервые по-
лучили мандаты), доминирующие позиции по-
прежнему занимает партия власти «Единая 
Россия» (343 депутата из 450) при отсутствии 
реального оппонирования ей как системных 
партий (КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия), 
так и слабой разрозненной несистемной оппо-
зиции. Более того, по оценкам социологов, 
почти половина населения полагает, что оппо-
зиция вообще не нужна; лишь менее трети на-
селения признает за ней право вырабатывать 
альтернативный курс и занимать командные 
позиции1. И сама оппозиция как бы подыгры-
вает таким настроениям. Не оппонируя власти 
в Госдуме, системная оппозиция пока отнюдь 
не улучшила свои позиции с точки зрения 
коммуникации с обществом, артикуляции раз-
личных интересов, идей, стратегии развития 
страны, роста политического влияния в систе-
ме государственной власти. Это говорит о том, 
что эффективность парламента зависит не от 
процента обновления демократического кор-
пуса, а от качества персонального состава и 
позиции депутатов, характера политических 
сил, представленных в парламенте, их соот-
ношения и конфигурации.  

Самое главное – последние выборы в 
Госдуму не принесли в социум и во власть но-
вые идеи, программные установки, нацелен-
ные на модернизацию политической системы, 
экономики, внешней политики. Россия оста-
лась в том же состоянии, что и до выборной 
кампании, в состоянии внутренней стагнации 
и внешнеполитической конфронтации. Что нас 
ждет впереди, к чему мы стремимся? Почему в 
стране будет лучше, чем прежде? Какие меры 
будут предприняты в ближайшие 5 лет? Что 
надо сделать, чтобы обеспечить модерниза-
цию в России? Ответа нет. 

О сохранении политического статус-кво 
свидетельствует также поддержка подавляю-

щим большинством граждан правящей элиты 
(около 70 % избирателей проголосовали на 
выборах в Госдуму за «Единую Россию») и 
лично Президента России. В стране нет аль-
тернативного Путину политического лидера 
(хотя запрос на него существует), пользующе-
гося таким же доверием, как российский пре-
зидент.  

В свою очередь правящая элита по-
прежнему поддерживает свою легитимность 
путем мобилизации и контролирует сознание 
и поведение граждан средствами силового по-
давления и социального маневрирования, за-
конодательного и административного регули-
рования, информационно-пропагандистского 
влияния. При этом власть часто вступает на 
неправовое поле, отказывая гражданам в реа-
лизации их конституционных прав на мирный 
протест.  

Своеобразной формой обратной связи 
власти с обществом выступают общественные 
палаты, Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) и ряд других организаций, которые, 
несомненно, являются площадкой для диалога 
власти и общества, воздействия второго на 
первое. Эти организации осуществляют функ-
ции участия в проектировании государствен-
ной политики, общественном контроле и вы-
явлении общественных предпочтений2. Это во 
многом снижает градус протестных настрое-
ний, позволяет транслировать социальную 
энергию активных граждан во властную сфе-
ру. В то же время эти общественные структу-
ры не только в известной мере подменяют 
парламент, но они работают не самостоятель-
но, а «при власти», ее покровительстве, их ре-
шения не носят обязательного характера, к 
ним могут прислушаться, а могут их и проиг-
норировать. Данные организации очень просто 
могут стать рабочим инструментом влияния 
власти на общество, частью сложившейся вер-
тикали власти, еще одной попыткой выстроить 
политическую систему без реальной оппози-
ции, что возвращает нас в советскую эпоху.  

 
1 Гаман-Голутвина О. Новая Дума: штрихи к портрету // Российская газета. 2016. 10 окт.; Выжутович В. 
Оппозиция //Российская газета. 2016. 23 сент. 
2 Выжутович В. Площадка вместо площади // Российская газета. 2017. 3 марта; Зудин А. «Наши указы»: 
Народный фронт и российское государство // Российская газета. 2014. 25 нояб. 
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Такая же имитационная история проис-
ходит и с трансформацией партийной системы 
России. При наличии в стране более 75 поли-
тических партий, 4 из которых в той или иной 
мере «обслуживают» правящую элиту в Гос-
думе, а еще 10 из общего списка были вклю-
чены в избирательный бюллетень на выборах 
в Госдуму VII созыва с заведомо непроходны-
ми шансами на преодоление пятипроцентного 
барьера, партийная система на федеральном и 
региональном уровне фактически не измени-
лась,  напоминая собой партийные структуры 
социалистической Восточной Европы.  

Таким образом, существующая сегодня в 
России политическая система при всей ее ми-
микрии остается неизменной по своей сути – 
она не приемлет реальной политической кон-
куренции, боится как огня любых перемен в 
политической системе и активной оппозиции, 
противостояния власти нелояльных ей поли-
тических сил и политиков1. «Застой» парла-
ментской и партийной систем говорит о том, 
что Россия «застряла» в своем политическом 
транзите. И сейчас сдвинуть ее вперед можно 
только политическими реформами, не столько 
даже структурными, сколько процедурными, 
что подтолкнет к реальному следованию букве 
и духу Конституции, переходу от формальной 
работы политических институтов к фактиче-
скому исполнению требований демократии.  

Сегодня во власти находится много из-
бранников народа, должностных лиц, не отве-
чающих за свои действия перед обществом, не 
подотчетных ему. В свою очередь, российское 
общество, во многом патерналистское, пропи-
танное подданнической политической культу-
рой, не готово и не способно к контролю за 
властью. Правящая элита, создавшая совре-
менную политическую систему в России, по-
лагает, что сегодня никто, кроме нее, не может 
лучше выражать интересы общества и управ-
лять государством. Отсюда власть, при молча-
ливом согласии большинства общества, ис-
пользует всевозможные политтехнологии, 
включая репрессивные, для того, чтобы не 
появилась сильная оппозиция, новые полити-
ческие силы и не открылась перспектива соз-
дания в России двух- или многопартийной 
системы. Вместе с тем российская политиче-
ская система нуждается в нескольких равно-

великих политических партиях. Тогда в Рос-
сии будет не просто институт выборов, но бу-
дут действительно выборы, на которых есть 
выбор новой повестки дня, альтернатив даль-
нейшего развития страны, выбор лучшей по-
литической элиты, выборы, которые будут 
что-то менять в обществе, системе власти и 
государственной политике. 

Россия остро нуждается в ротации элит и 
замещении старых элит новыми генерациями 
политиков. Иначе не получится уйти вперед от 
«формальной» демократии и «мягкого» авто-
ритаризма к завершению процесса перехода к 
действительной демократии, предполагающей 
наличие политической конкуренции, сильной 
оппозиции, признание ее права на власть до 
новых выборов как гарантии консолидации 
демократии в России. Это позволит решить 
существующую в настоящее время проблему 
кадрового голода на всех уровнях российской 
власти как следствие застоя политической 
системы, в которой нет политической конку-
ренции. Однако возникает вопрос: как про-
изойдет обновление политических элит? Через 
выборы и рекрутинг новых людей во власть? 
Через внутриэлитное переформатирование 
действующей власти? Через уличное давление, 
самовыдвижение совершенно новых лидеров в 
результате беспомощности и самоустранения 
правящей элиты? 

Представляется, что ситуация перемен 
должна созреть в обществе и политической 
элите. При этом надо понимать, что главный 
источник власти – народ. Следовательно, из-
менить политический режим в Российской 
Федерации может только гражданское обще-
ство, активность граждан. Как показывает ми-
ровой опыт развития политических систем, 
импульс к обновлению всегда исходит именно 
из общества, которое отказывает «старой» 
элите в легитимности и заявляет: «Мы устали, 
пришла пора перемен». Этот общественный 
запрос политическому истеблишменту подры-
вает неизбежно монополию на власть одной 
политической силы и одного лидера, разруша-
ет авторитарный режим и приводит к появле-
нию политических лидеров нового поколения 
и сильной, популярной, пользующейся дове-
рием большей части электората, оппозиции.  
 

 
1 Радзиховский Л. Воспроизводство // Российская газета. 2016. 20 сент. 
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Это сразу привлечет на ее сторону всех тех, 
кто давно в «приватной» оппозиции власти. 
Реальные претензии оппозиции на властные 
позиции позволяет изменить политическое по-
ведение многих граждан, открывает «шлюзы» 
ее латентным сторонникам преодолеть психо-
логический барьер политического неучастия, 
внешней лояльности власти и выступить пуб-
лично в поддержку тех сил, которые выража-
ют его интересы и политические предпочте-
ния. Тем самым оппозиция получит массовую 
поддержку.  

В контексте понимания необходимости 
обновления российской политической систе-
мы важен еще один аспект. В России фактиче-
ски остается не адаптированной к современ-
ным вызовам форма государственного устрой-
ства. Россия, пережив в 1990-е годы после 
распада СССР «детскую болезнь» суверениза-
ции своих регионов, вернулась к советской 
модели федерализма, которая не предполагает 
реальную политическую и экономическую 
субъектность регионов страны. Сегодня, как и 
прежде, политическое руководство регионов, в 
том числе и республик в составе Российской 
Федерации, практически не избирается, а на-
значается, оно слабо подотчетно населению, а 
налоговая политика, менее бюджетные отно-
шения выстроены таким образом, что они не 
соответствуют статусу федеративного госу-
дарства. В результате ограниченности эконо-
мического и финансового маневра положение 
большинства субъектов Российской Федера-
ции за последние 15 лет ухудшается. Растет 
региональный долг, увеличивается дефицит 
региональных бюджетов, усиливается их зави-
симость от дотации из федерального бюджета. 
Это признается сегодня и самой федеральной 
властью1. Ситуация подталкивает к укрепле-
нию принципа федерализма, выводу субъектов 
Федерации из избыточного присутствия в фе-
деральной вертикали власти. Регионы нужда-
ются не в усилении управленческого давления 
из центра, а в большей самостоятельности и, 
следовательно, ответственности, что прямо 
 

указывает на необходимость сильной регио-
нальной политической элиты, появление кото-
рой возможно только в реальной политиче-
ской конкуренции на выборах органов регио-
нальной власти и подконтрольности этой эли-
ты региональному сообществу. Все остальные 
действия являются полумерами, которые мало 
что меняют по существу либо носят производ-
ный и секторальный характер.  

Вышеотмеченное свидетельствует о том, 
что обновление российской власти не проис-
ходит, модернизация политической системы 
задерживается, ее современная адаптация, ес-
ли не считать некоторых количественных и 
несущественных качественных преобразова-
ний, пока откладывается. Власть, впрочем, как 
и общество, действует вслед за событиями «по 
ситуации», реактивно, но не проактивно. По-
этому первый консервативный сценарий даль-
нейшего развития политической системы Рос-
сии – ничего не менять по существу, актуален, 
понятен и объясним. Он может остаться при-
оритетным, если не будет резкого ухудшения 
экономической ситуации, снижения социаль-
ного благополучия населения, раскола поли-
тических элит и критического для политиче-
ской системы нарастания протестных настрое-
ний в обществе. Но политическая стагнация – 
это тупиковый путь, так как без обновления 
стратегии развития, смены политических элит, 
реальной конкуренции идей и политических 
сил Россия не сможет создать открытую и эф-
фективную политическую систему, способную 
быстро перестраиваться в соответствии с тре-
бованиями быстро меняющихся реалий и тем 
самым Россия окажется на «обочине» мирово-
го прогресса и уйдет из разряда передовых и 
влиятельных государств мира. Экономика и 
отдельные граждане не станут богаче и сво-
боднее, не улучшится геополитическое поло-
жение России. Выигрыш возможен лишь в 
кратковременном плане, но в долгосрочном – 
проигрыш.  
 

(Окончание – в следующем номере)

 
 
 
 

1 Матвиенко В. Федерализм без популизма // Российская газета. 2016. 26 сент. 
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Особенности реализации внешнеполитического  
курса России в Сирии на современном этапе 

 

Л. ИЗИЛЯЕВА 
 

В центре внимания российских и зару-
бежных средств массовой информации и фор-
постом внешнеполитического курса Россий-
ского государства на протяжении последних 
лет является Сирийская Арабская Республика 
(САР). 

Причины высокой активности Россий-
ской Федерации на территории Сирии много-
аспектны. Они определяются историческими, 
юридическими, самое главное – стратегиче-
скими интересами, носящими обоюдный ха-
рактер [4, 76–79]. Сирия всегда искала и ищет 
в России опору и защитника. Для России Си-
рия – геополитический и экономический плац-
дарм и резерв в ближневосточном регионе  
[2, 29], это возможность повысить имидж стра-
ны на международной политической сцене, 
взять реванш за «поражение» на Украине и из-
менить систему миропорядка. 

Кросстемпоральный сравнительный ана-
лиз, проведенный автором статьи, позволил 
доказать, что внешнеполитическая деятель-
ность Российской Федерации (РФ) на террито-
рии Сирии имеет ряд специфических особен-
ностей, актуализировавшихся после сентября 
2015 года [3, 137]. К таковым мы относим: 

– высокую активность РФ в данном на-
правлении; 

– использование хорошо продуманной 
наступательной стратегии и военного контин-
гента за пределами Российской Федерации; 

– представление мировому сообществу 
(в первую очередь арабским странам Ближне-
го Востока и Северной Африки) идеологиче-
ской доктрины защитника политических ре-
жимов, развивающихся государств и гаранта 
безопасности; 

– использование Сирии для влияния на 
региональных игроков и их политические ре-
шения. 

О том, что Российская Федерация прово-
дит активную, интенсивную и эффективную 
внешнюю политику на сирийском направле-
нии, свидетельствует сравнительный анализ 
наиболее крупных военных кампаний и кон-
фликтов, в которых участвовала наша страна 
за последние 40 лет (табл. 1). 

Затраты бюджета страны, численность 
военнослужащих, участвующих в конфликте, 
людские потери, в том числе и со стороны 
противников, статистически подтверждают 
наш вывод об активности российского госу-
дарства в представленном направлении. 

Москва не берет на себя дополнительных 
обязательств в Сирии и уж точно не собирается 
обеспечивать ее ресурсами себе в убыток. Ис-
пользование воздушно-космических сил (ВКС) 
в качестве основного контингента для борьбы с 
противником в лице террористических органи-
заций позволило руководству страны миними-
зировать собственные потери и достичь высо-
кой результативности в САР. Если в Афгани-
стане за 10 лет пребывания советских войск 
было уничтожено примерно 90 тыс. моджахе-
дов (около 9 тыс. в год), то в Сирии за 1 год и 8 
месяцев ликвидированы порядка 35 тыс. терро-
ристов (около 17,5 тыс. в год). 

Важно отметить и регулярное взаимодей-
ствие Российской Федерации с другими госу-
дарствами. Если в украинском и грузинском 
конфликтах Россия опиралась преимуществен-
но на собственные силы, то в Сирии важную 
роль играет взаимодействие с региональными 
игроками, влияющими на действия противника. 
Привлечение Израиля и Турции к участию в 
конфликте позволило российским политико-
властным институтам оказывать влияние на 
сирийские события с иного «фланга».  

Вышеотмеченные факты в совокупности, 
а также регулярное упоминание сирийского
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Таблица 1  
Кросстемпоральный сравнительный анализ участия России  

в вооруженных конфликтах за последние 40 лет 
 

Параметры  
сравнения 

Сирийская военная 
кампания 

Украинский воен-
ный конфликт 
2014–2017 гг. 

Афганская военная 
кампания 

Осетино-грузинский 
конфликт 

Затраты бюджета Точных данных 
нет. Президент РФ 
В.В. Путин оценил 
общие затраты в 33 

млрд руб. По ин-
формации Д. Пес-
кова, речь идет о 
38 млрд руб. В 
неофициальных 

источниках фигу-
рируют данные о 
70 млрд руб. в год 

Официальные 
данные отсутст-

вуют. 
Эксперты говорят 
о затратах в 150 

млрд руб. в год на 
содержание ДНР, 

ЛНР и ведение 
конфликта 

От 3 до 8,2 млрд 
долларов в год. 

Самый возможный 
минимум за 10 лет – 
30 млрд долларов. 
Около 174 млрд 

руб. в год. 

Около 1 млрд руб., 
учитывая деньги на 
восстановительные 

работы. 

Количество военно-
служащих, участво-
вавших в конфликте 

Около 7 тыс. чел. 5–9 тыс. чел. 
(кадровые воен-

ные) 

80–104 тыс. чел. 19 тыс. чел. 

Людские потери со 
стороны РФ 

38 чел. 500–1000 чел. 15 052 тыс. чел. 67 чел. 

Потери со стороны 
противника 

Более 35 тыс. чел. 
за 1 год и 8 мес. 

Около 30 тыс. чел. 75–90 тыс. чел. Около 3 тыс. чел. 

Продолжительность С 30.09.2015 г. по 
настоящее время 

(почти 2 года) 

С 2014 г. по на-
стоящее время 

(3 года) 

1979–1989 гг. 
(10 лет) 

7 августа – 12 авгу-
ста 2008 г. 

(6 дней) 
На поддержку каких 
стран опиралась РФ 

Сирия, Иран,  
Турция, Ирак 

Россия проводит 
совместную опе-
рацию с ДНР и 

ЛНР. Данных по 
иностранным го-
сударствам нет 

Данные отсутствует Южная Осетия,  
Абхазия 

Количество инфор-
мационных сообще-
ний в российских 
СМИ (Первый канал, 
РИА Новости, РБК, 
НТВ) 

С 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г. было 
25187 упоминаний 

С 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г. 

было 28416 упо-
минаний 

Данные отсутству-
ют 

С 01.01.2008 г. по 
31.12.2008 г. 

было 6783 упоми-
нания 

 
конфликта в проанализированных нами ин-
формационных источниках (табл. 1) свиде-
тельствуют о том, что Москва ведет интенсив-
ную политику в Сирии. Даже Украина в мо-
мент эскалации конфликта на границе с само-
провозглашенными республиками не привле-
кала к себе столько внимания и ресурсов, 
сколько сосредоточено сегодня на Сирии. 

Вторая особенность внешнеполитиче-
ского курса России в рамках сирийского на-
правления состоит в том, что впервые за чет-
верть века Москва использовала хорошо  про-
думанную наступательную стратегию в меж-
дународных отношениях и военный контин-
гент за пределами страны. 

 
Сравнение сирийского, афганского и ук-

раинского конфликтов – наглядное тому под-
тверждение.  

Несмотря на достаточно быстрое про-
движение советских войск в Афганистане, ус-
пехи 40-й армии, а также высадку в Кабуле 
103-й гвардейской воздушно-десантной диви-
зии, в целом успеха в афганской операции дос-
тигнуть не удалось. Если в начале проведения 
операции советские войска активно наступали 
и имели при этом успех, то в последующем ак-
тивность значительно снизилась. Советские 
силы завязли в позиционной обороне и понес-
ли серьезные потери при сражениях вблизи 
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Кабула, а также штурме Кандагара, Герата, 
Газни, боях за Джелалабад. 

Неподготовленность солдат к ведению 
боя в афганском климате и сложность местно-
сти также мешали развивать наступления. 
Плюс ко всему в адрес СССР звучали слова 
осуждения от ведущих мировых и региональ-
ных держав, оказывающее определенное дав-
ление на советское руководство. В 1989 году 
СССР вывел войска из Афганистана, так и не 
достигнув своих целей, потеряв более 15000 
человек. 

Украинский конфликт – еще один при-
мер отсутствия у российской власти хорошо 
продуманной стратегии. Официально Россия 
не признала присутствие своих войск на тер-
ритории Украины, но отступления самопро-
возглашенных  армий  ДНР и ЛНР, а вместе с 
ними и российских добровольцев, с 2014 года, 
переход конфликта в «замороженное» состоя-
ние, появление у границ России очага неста-
бильности, мы рассматриваем как поражение 
России. Стратегия, взятая на вооружение рос-
сийскими политико-властными институтами, 
не принесла желаемого эффекта.  

Отличительной особенностью сирийско-
го конфликта, в сравнении с двумя вышерас-
смотренными является то, что российские 
ВКС и сирийские вооруженные силы значи-
тельно сместили линию фронта в свою пользу 
и потеснили отряды террористов и вооружен-
ной оппозиции. 

Ситуация в 2015 году на фронтах в Си-
рии была катастрофической и угрожала пора-
жением сирийской правительственной армии 
и захватом Дамаска, что привело бы круше-
нию сирийской государственности. Армия 
террористов активно продвигалась в сторону 
крупных городов. Террористы стояли на под-
ступах к Хаме, Дамаску, Латакии, Эль-Хасаке, 
Эс-Сувейда, где ситуация была наиболее тя-
желой, и захват одного из этих городов привел 
бы к кардинальным изменениям не только 
фронтов, но и положения в стране в целом. 

Террористы и силы оппозиции осущест-
вляли атаки преимущественно вдоль крупных 
транспортных магистралей в направлении 
крупных и густонаселенных городов, что  
давало им стратегическое преимущество и 
контроль над целыми провинциями, также 
группировки радикалов стремились устано-

вить контроль над большинством нефтяных 
месторождений в Сирии, что им сделать уда-
лось. Крупнейшие нефтяные запасы, располо-
женные на территории от Ракки до Пальмиры 
и вблизи Дейр-эз-Зор, попали под контроль 
террористов. 

Линия фронта была вытянута тонкой ли-
нией вдоль западной границы Сирии и состав-
ляла лишь небольшой участок на севере стра-
ны, который контролировали силы курдов. 

30 сентября 2015 г. Россия согласилась 
оказать военную помощь сирийскому прави-
тельству в борьбе с терроризмом. Именно с 
этого дня началась операция российских ВКС 
на территории Сирии. 

Благодаря слаженным и умелым действи-
ям российской авиации удалось переломить 
ситуацию в пользу сирийского режима и по-
теснить террористов с занимаемых территорий. 

С вступлением России в вооруженный 
конфликт на стороне правительственных 
войск Б. Асада ситуация кардинально измени-
лась в пользу сирийской армии.  

Характер нанесения основных ударов 
российских ВКС свидетельствует о выверен-
ной целенаправленной стратегии. Бомбарди-
ровки производились и производятся на наи-
более сложных участках фронта, где ситуация 
практически патовая. 

Именно поэтому во всех крупных опера-
циях российская авиация активный участник 
боевых действий. Особенно сильно это про-
явилось в боях за Алеппо и Пальмиру, Дейр-
эз-Зор – объекты первых атак российских ВКС 
[10, 129]. 

Вторым направлением, по которому ак-
тивно работала и работает российская авиа-
ция, – места плотного скопления террористов 
(город Ракка, провинция Идлиб). Там россий-
ские самолеты одним ударом уничтожали до 
нескольких десятков и сотен человек. 

Третьим направлением действий россий-
ских ВКС является материальная и сырьевая 
база радикальных группировок. Действия 
авиации направлены в первую очередь на 
уничтожение складов боеприпасов и обмунди-
рования, штабов, пунктов связи, заводов по 
производству оружия, нефтяного сырья и мест 
его добычи. Предполагается, что данные меры 
в значительной степени ослабят террористиче-
ские организации и подорвут их дух. 
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Данные направления действий ВКС дей-
ствительно являются верными, о чем свиде-
тельствует изменение сил на фронтах, смеще-
ние границ боевого противостояния в пользу 
сирийского правительства, а также возвраще-
ние контроля правительством Б. Асада частей 
территории страны.  

Действия российской авиации привели к 
следующим позитивным изменениям: 

–  территория, контролируемая прави-
тельственными войсками и отрядами курдов, 
значительно расширилась, если раньше это 
были небольшие клочки земли на западе Си-
рии и частично северные границы контроли-
ровались правительственными войска и кур-
дами, то теперь это практически все западные 
и северные территории; 

– освободились пригодные для жизни 
земли с запасами углеводородов (нефти) в 
центральной части Сирии территории между 
Пальмирой и Раккой, а также участки в районе 
провинции Дейр-эз-Зор; 

– правительственные войска Сирии полу-
чили возможность восстановить контроль над 
всей сирийской границей, чтобы обескровить 
террористов и нарушить их каналы снабжения. 
В первую очередь это провинции Дара и Алеп-
по и Идлиб, где расположены границы с Из-
раилем и Турцией, откуда террористы не толь-
ко получают снабжение, но и могут использо-
вать данные территории для отступления; 

– сирийский режим получил возмож-
ность восстановить контроль над ведущими 
магистралями, соединяющими разные терри-
тории внутри страны. В первую очередь это 
касается дорог, расположенных в провинциях 
Дара, Дейр-эз-Зор, Хомс, Эр-Ракка. 

Конечно, итоговой целью действий рос-
сийских ВКС и правительства Б. Асада явля-
ется победа над терроризмом и восстановле-
ние контроля над всей территорией страны. 

Для достижения данной цели сирийские 
вооруженные силы при поддержке ВКС стре-
мятся заставить противника занять неудобные 
позиции. 

Действия правительственных сил в про-
винции Идлиб направлены на то, чтобы отсечь 
силы оппозиции и Джабхат-ан-Нусры от ту-
рецкой границы, тем самым взяв их в кольцо 
на своей территории. В случае осуществления 
данной цели у Б. Асада появляется дополни-

тельный рычаг давления при ведении перего-
воров. 

Действия на юге САР направлены на то, 
чтобы восстановить контроль над государст-
венной границей, в первую очередь сирийско-
израильской частью, что отрежет оппозицию 
от возможных источников финансирования. 

Важно отметить и то, что действия пра-
вительственных войск направлены на смеще-
ние линии фронта от Пальмиры, а также вы-
ход к  Ракке и ее захват, так как она считается 
сирийской столицей Исламского государства. 
Кроме этого, между этими городами находятся 
основные запасы сирийской нефти, возвраще-
ние контроля над которыми просто необходи-
мо режиму. 

Таким образом, стратегия движения во-
енного контингента, характер военных дейст-
вий РФ на территории Сирии свидетельствуют 
о том, что российские политико-властные ин-
ституты перешли в своих действиях от оборо-
нительной стратегии к наступательной. 

Впервые после Афганистана Россия ре-
шилась на официальное применение военного 
контингента за пределами своей территории.  

Конечно, речь Владимира Путина в 
Мюнхене в 2007 году, события в Осетии 2008 
года, даже «Крымская весна» 2014 года  –  все  
это является проявлением воли и определен-
ного политического курса, но он был опо-
здавшим и оборонительным. Россия предпри-
нимала действия только после того, когда си-
туация уже свершалась, приходилось реагиро-
вать на изменения, происходящие не по нашей 
воле.  

Сирия в этой череде стала исключением, 
именно здесь Москва сработала на опережение 
и не допустила необратимого конца. Россия не 
только не допустила краха режима Б. Асада и 
расцвета террористко-экстремисткой идеоло-
гии на территории региона, но и перевела си-
рийский конфликт в плоскость геополитиче-
ской борьбы на глобальном и региональном 
уровне, игры, в которой РФ стремится  
определять правила и формировать меню пред-
почтений ее основных акторов [7, 308–309]. 

Следующая особенность внешнеполити-
ческой деятельности РФ на территории Сирии 
связана с историческими традициями взаимо-
отношений между двумя странами и геополи-
тическими амбициями РФ. Россия на примере 
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сирийского конфликта позиционирует себя 
как гарант безопасности, защитник политиче-
ских режимов развивающихся государств. 

Сегодня Москва контролирует многие 
сферы жизнедеятельности в Сирии, тем самым 
практически управляет страной. 

«Башар Асад сохраняет лишь видимость 
власти, в то время как на самом деле все ре-
шения принимает Путин: кто и сколько дол-
жен есть и зарабатывать. Многие военнослу-
жащие направляют свои жалобы не высоко- 
поставленным должностным лицам сирий-
ского режима, а России, в которой они видят 
спасителя от коррупции и высшую власть: 
Асад не будет ничего делать без своего на-
чальника» [1]. 

При этом Москва даже предлагает собст-
венный проект Конституции для Сирии, кото-
рый хоть и выполняет служебную функцию, 
но дает серьезную почву для размышлений. 

Подобные активные действия РФ служат 
прямым посылом для развивающихся госу-
дарств мира: «Если нуждаетесь в защите – об-
ращайтесь за помощью к России». 

В ближайшей перспективе за помощью к 
России по примеру Сирии может обратиться 
Ирак. Как и в случае с Сирией, часть террито-
рий Ирака, преимущественно северная часть, 
находится под контролем боевиков ИГИЛ, что 
также создает серьезную угрозу для государ-
ственности и беспокоит измотанное войной 
правительство Багдада [6, 147–155].  

Конечно, на стороне Ирака с 2014 года 
воюет международная коалиция по борьбе с 
терроризмом под предводительством США, но 
особых успехов за три года им добиться не 
удалось, и она, понеся колоссальные потери в 
битве за Мосул, длившейся пять месяцев, раз-
бить ИГИЛ так и не смогла. 

Руководство Ирака внимательно следит 
за операциями, проводимыми Россией в Си-
рии, и высоко оценивает точность и малое ко-
личество потерь, особенно среди мирного  
населения. Все это может способствовать то-
му, что Ирак по примеру Сирии обратится за 
помощью к России. 

Потенциально за военной и идеологиче-
ской помощью к России может обратиться и 
Ливия. «Главнокомандующий ливийской ар-
мией маршал Халифа Хафтар направил посла-
ния российскому лидеру Владимиру Путину и 

министру обороны Сергею Шойгу, в которых 
он просит начать поставки оружия войскам 
страны» [8]. Данный шаг мы рассматриваем 
как первые акции на пути сближения госу-
дарств. 

Таким образом, Россия действительно 
воспринимается в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки как защитник развиваю-
щихся государств и политических режимов. 

Четвертая особенность нынешней внеш-
неполитической деятельности РФ заключается 
в том, что Россия использует Сирию для влия-
ния на региональных игроков и их политиче-
ские решения.  

У России есть возможность влиять на Из-
раиль за счет усиления либо ослабления Хез-
боллы. Для того чтобы настроить руководство 
Израиля более положительно в отношении Рос-
сии, Москва разрешает наносить удары по фор-
мированиям Хезболлы на территории Сирии. 
«7 апреля 2017 года в районе аэропорта в Да-
маске прогремело несколько взрывов. Как впо-
следствии подтвердили источники сирийского 
агентства SANA, удар был нанесен израиль-
скими военными. Целью был склад с вооруже-
ниями, которые могли попасть в руки ради-
кальной ливанской группировки “Хезболла”» 
[5]. При этом Россия практически не отреаги-
ровала на данный инцидент, ограничившись 
просьбой не накалять ситуацию в регионе. 

В этой ситуации, если Россия поставит 
своей целью повлиять на действия Израиля, 
Москва может усилить поддержку Хезболлы и 
договариваться с Тель-Авивом на новых усло-
виях. 

Другим государством региона, на кото-
рое может быть оказано влияние РФ, является 
Турция. Здесь остро стоит вопрос Курдистана, 
если Россия будет активно спонсировать и 
поддерживать курдов в Сирии, то это окажет 
влияние на поведение политического режима 
Турции в целом. 

«Для России поддержка курдского на-
ционального движения может стать адекват-
ным ответом на антироссийскую политику 
режима Эрдогана. Именно посредством акти-
визации курдского национального движения 
можно не только добиться решения таких за-
дач, как самоопределение турецких курдов, 
защита Сирийского Курдистана от угрозы со 
стороны террористических организаций, но и 
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существенно повлиять на политический режим 
в Турции. “Завязнув” в вооруженном противо-
стоянии с отрядами Рабочей партии Курди-
стана, правительство Турции уже не будет об-
ладать достаточными ресурсами для серьезной 
поддержки боевиков в Сирии» [9]. 

Резюмируя вышесказанное, однозначно 
можно утверждать, что на территории Сирии 
Российская Федерация проводит уникальную 
как по характеру, так и по содержанию воен-
ную кампанию. 
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Институциональное развитие молодежных общественных 
политических организаций в России через призму истории 
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Историческое становление молодежных 

общественных политических организаций 
(МОПО) в мире начинается еще с первой по-
ловины XIX века, когда в некоторых европей-
ских странах начали создаваться первые сту-
денческие союзы, целью существования кото-
рых была борьба против насилия и войн в ми-
ре. В Европе создавались кружки и клубы, 
объединенные идеологическими течениями, 
членами таких организаций становились обра-
зованные и богатые члены молодежного со-
общества. На основе подобных кружков и 

клубов впоследствии начали появляться пер-
вые партии и общественно-политические дви-
жения. Важно отметить, что в первую очередь 
появлялись организации политического и ре-
лигиозного толка, что и на сегодняшний день 
характерно для Европы. 

Европейский путь развития государствен-
ности, экономики и социума отличается от рос-
сийского так же, как и отличается путь развития 
МОПО. В России первые предпосылки к появ-
лению молодежного движения появились в кон-
це XVIII века благодаря Екатерине II и ее 
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манифесту о вольности дворянства 1762 года, 
который дал возможность дворянам и, соответ-
ственно, их детям возможность для саморазви-
тия [6]. Возникновение молодежного движения 
в России также связано с основанием, в соот-
ветствии с Указом императрицы Елизаветы I в 
1755 году, Московского университета, в сте-
нах которого 13 марта 1781 г. была создана 
первая в России студенческая организация – 
студенческое научно-просветительское обще-
ство «Собрание университетских питомцев». 
С этого времени начинается создание под-
польных националистических и политических 
молодежных объединений с организационной 
структурой. Так, в 1860-х гг. в Москве было 
образовано строго структурированное моло-
дежное общественное объединение в стране – 
тайное общество (студенческий кружок) «Мо-
лодая Россия» [1]. 

Немаловажным фактором появления 
именно молодежных организаций является 
демографический феномен дореволюционной 
России, в которой проживало до 70 % моло-
дежи в возрасте до 30 лет. К концу XIX века 
число молодых людей, вовлеченных в моло-
дежные организации, достигло своего апогея.  

Следующий период был ознаменован 
Октябрьской революцией 1917 года. В СССР 
существовала лишь одна партия – Коммуни-
стическая партия Советского Союза, одна мо-
лодежная организация – Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ) и одна детская организация – «Все-
союзная пионерская организация имени В.И. 
Ленина» (ВПО имени Ленина). Появилась 
преемственность идеологии сквозь поколения, 
молодежные организации служили неким «со-
циальных лифтом» для молодежи, цель кото-
рого – «доставить своих пассажиров до долж-
ности в коммунистической партии». Начиная с 
1980-х годов советская система подвергается 
серьезным испытаниям, руководители страны 
не справляются с идеологической пропагандой 
европейских ценностей и в молодежную среду 
благополучно вливаются антисоветские толки 
и настроения. Все больше молодых людей 
уходят из членов комсомола, покидают пар-
тию и создают МОПО, цель которых –
выказывать недовольство действующей вла-
стью, защищать права гражданина, появляется 
термин «демократия».  

После распада СССР и возникновения 
нового государства – Российской Федерации 
появляются проблемы в экономической, поли-
тической сферах, государственность России 
стоит под угрозой [3]. 

На новом этапе развития, с появлением 
новой Конституции, исчезновением единой 
идеологии, с появлением демократических и 
либеральных ценностей в государстве начина-
ется создание МОПО по различным направле-
ниям. В национальных республиках появля-
ются националистические МОПО, ратующие 
за самобытность и национальную независи-
мость республики, ее коренного населения. 
Появляются экологические организации, це-
лью которых становится борьба с загрязнени-
ем окружающей среды заводами и средствами 
производства, которые остались еще с середи-
ны XX века. Появляются МОПО политическо-
го толка, молодежные крылья политических 
партий и многие другие. 

Молодежные общественные политиче-
ские организации – это институт политическо-
го участия молодежи в жизни общества и го-
сударства, развития ее гражданской активно-
сти посредством вовлечения этой возрастной 
группы в процесс артикуляции, продвижения 
и защиты своих интересов, способствующий 
тем самым политической социализации моло-
дежи, формированию современной молодой 
политической элиты [4]. 

На сегодняшний день взаимодействие 
МОПО и органов государственной власти вы-
страивается на основании немногочисленных 
нормативно-правовых актов, однако с каждым 
годом государство осознает значимость моло-
дежного движения в России. Начинают при-
ниматься законы, регулирующие молодежную 
политику в регионах, государственные про-
граммы поддержки МОПО. Особое внимание 
уделяется молодежным палатам при органах 
государственной и муниципальной власти. 
Изобилие МОПО на сегодняшний день позво-
ляет государству держать под контролем на-
строение молодежи, пользоваться поддержкой 
и помощью ее представителей в разрешении 
серьезных политических, экономических и со-
циальных проблем. 
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Появляются площадки для диалога меж-
ду представителями государственной власти и 
МОПО в форме молодежных форумов, пред-
принимаются попытки к созданию новых «со-
циальных лифтов». 

На сегодняшний день можно констати-
ровать, что в России учитывается историче-
ский опыт становления МОПО и законода-
тельно регулируется значительная часть моло-
дежной политики, в регионах есть специаль-
ные комитеты и министерства по молодежной 
политике.  

Современные МОПО России направлены 
на активное вовлечение молодого поколения в 
социальные и политические процессы, и, сле-
довательно, в определенной степени оказыва-
ют влияние на политическую социализацию 
молодежи. Членами таких организаций явля-
ются молодые люди до 30 лет, кроме того, и 
руководящий состав подобных движений 
представлен молодежью. 

Начиная с 1990-х характер возникновения 
МОПО менялся, сначала это были организации 
национального и националистического типа, 
которые создавались, чтобы отстаивать интере-
сы своей национальной республики в составе 
России за самобытность и против объединения 
в единое унитарное государство. Затем появля-
лись экологические и религиозные МОПО, что 
было связано с загрязнением окружающей сре-
ды средствами производства, оставшимся еще 
со времени СССР. Затем в регионах МОПО на-
чинают объединяться в региональные движе-
ния молодежи, однако этот этап быстро закон-
чился в связи с отсутствием у объединенных 
МОПО четкого понимания стратегии общего 
развития. Начали появляться молодежные па-
латы и советы при органах власти, а сегодня 
появляются МОПО политического толка, цель 
которых выражение общественного мнения и 
участие в развитии гражданского общества, 
взаимодействие с МОПО во многих регионах 
происходит посредством партнерства МОПО с 
органами власти, чему также способствует и 
современное законодательство, которое закры-
вает все больше пробелов в регулировании мо-
лодежной политики [2]. 

Особенность МОПО заключается в том, 
что они не только нацелены на отстаивание 
специфических интересов и потребностей мо-
лодежи как социальной группы, но и претен-

дуют на активное участие в политической  
жизни страны, наряду с взрослыми граждана-
ми. Молодежные общественно-политические 
движения не только содействуют первона-
чальному включению молодежи в политику в 
качестве полноправных субъектов, успешно 
конкурирующих с взрослыми, но и формиру-
ют первоначальные навыки политического 
участия, они также часто обеспечивают поли-
тические партии и общественно-политические 
организации будущими сторонниками, изби-
рателями, а также полноценными кадрами [5]. 

Практика последних десятилетий убеди-
тельно доказывает, что «в быстро изменяю-
щемся мире стратегические преимущества бу-
дут у тех государств, которые смогут эффек-
тивно развивать и продуктивно использовать 
инновационный потенциал развития, основным 
носителем которого является молодежь». Вот 
почему во многих странах образование и вос-
питание молодежи находятся в центре внима-
ния государства и общества. Так было в нашей 
стране и в годы советской власти, и после пере-
стройки. На рубеже XX – начала XXI в. в Рос-
сийской Федерации заметно усилилось внима-
ние к делам молодежи, а вместе с тем к дея-
тельности молодежных объединений с целью 
формирования достойной смены, всесторонне 
подготовленной к политической, социально-
экономической и культурной деятельности. 

В настоящее время в большинстве ре-
гионов Российской Федерации, в том числе в 
Республике Башкортостан, ведется значитель-
ная работа с молодежными объединениями. 
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Политическая теория И.А. Ильина:  
опыт современного прочтения 

 
А. МАРКОВ 

 
Политические воззрения Ивана Ильина 

существенным образом повлияли на взгляды 
всех без исключения русскоязычных мыслите-
лей консервативного толка во второй полови-
не XX века. Самым ярким из примеров в этом 
отношении можно считать А.И. Солженицына. 
Необычайный уровень актуальности идейному 
наследию Ивана Ильина придал недавний раз-
ворот навстречу оному сегодняшней россий-
ской власти, вплоть до первых лиц государст-
ва. В сущности, противоречивые идеи Ильина 
определяют лицо современного российского 
либерального консерватизма, который многи-
ми исследователями современного российско-
го политического процесса рассматривается 
как государственный капитализм с его показа-
тельным «равноудалением олигархов» [4] от 
стратегически важных отраслей экономики, но 
довольно робкими в целом попытками сфор-
мулировать государственные интересы в по-
литической и социокультурной сфере. 

Предметом исследования является идей-
но-теоретическое наследие И.А. Ильина в кон-
тексте современной политической науки. Це-
лью статьи выступает обоснование тезиса о 
необходимости применения политической 
теории Ильина сегодняшней российской вла-
стью. Наши задачи в контексте этого – рас-
смотреть политико-правовое учение Ильина 
через призму таких феноменов политического 
процесса, как власть и право, государство как 
учреждение или корпорация, идея ранга. 

 

Власть и право в политической теории 
И. Ильина. В своей политической философии 
И.А. Ильин сочетал метафизические идеи сла-
вянофилов с их христианско-православной 
ориентацией, «почвенничеством» и органич-
ностью возможных изменений, исповедуемых 
русским консерватизмом, с либеральными 
традициями построения правового государства. 
Он положил в основу своей концепции консер-
вативную идею эволюционного творческого 
развития общества на основе рационального 
равновесия между идеалом и реальными воз-
можностями, отстаивания принципов – основ, 
значимых для любого общества, и самое важ-
ное – их  последовательное практическое во-
площение. Это свидетельствует о том, что 
И.А. Ильин фактически сформулировал ори-
гинальный социально-утопический проект, 
своего рода неконфронтационную модель со-
единения ценностей консерватизма и либера-
лизма, предложив собственное прочтение иде-
альной государственности, способной вопло-
титься в российскую реальность. 

В ней органически соединились две тен-
денции: характерное для классического либе-
рализма уважение к свободе отдельного инди-
вида и традиционная для консерватизма защи-
та таких ценностей, как мораль, семья, рели-
гия, закон и порядок и т.д. [6, 690–691;  
7, 290–291]. 
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В работе «О сущности правосознания» 
(1919) Иван Ильин предложил шесть так на-
зываемых аксиом власти, нарушение которых 
чревато разбалансировкой отношений власти 
и общества, различного рода злоупотребле-
ниями. В целом эти аксиомы нужно понимать 
следующим образом: такие общественные ин-
ституты, как государство и система права, не 
могут существовать вне моральных координат, 
которые определяют правовые нормы и обре-
таемые в процессе политической борьбы вла-
стные полномочия. В противном случае неиз-
бежно разрушение власти, правовой сферы 
жизни общества и, в конечном счете, государ-
ства. Таким образом, Ильин в присущем ему 
духе подчеркивает непреходящую важность 
для политического процесса таких тонких ма-
терий, как этика и мораль. Очевидно, что 
«чистыми руками» политика реализуется ред-
ко. Однако то, что эти аксиомы власти совре-
менной правящей элитой восприняты и имели 
свой эффект, косвенно подтверждается ростом 
доверия (достигающим подчас 86 процентных 
пунктов, как это было в 2014 г.) к российской 
верховной власти со стороны населения. 

Развивая идеи взаимосвязи права и мо-
рали, И.А. Ильин в своей работе «Общее уче-
ние о праве и государстве» (1915) отмечает, 
что все люди имеют одинаково справедливое 
право на жизнь и удовлетворение своих по-
требностей, не ущемляющих права и потреб-
ности окружающих [3]. Нормальное соотно-
шение правовых и моральных норм возможно, 
когда право, не покидая собственных рамок, в 
самой своей сущности поверяется ограниче-
ниями общественной морали и в некотором 
смысле ее предваряет; что касается морали, то 
она в свою очередь выступает для права ори-
ентиром и верховным судьей, придавая право-
вым нормам их важнейшее значение, а также 
силу обязательности, свойственную самой мо-
рали. 

Фундаментом такой конструкции являет-
ся правосознание, ключевой из терминов во 
всей политико-правовой философии Ильина. 
По сути, главным достижением его учения яв-
ляется органичная взаимосвязь формальной 
(внешней) и духовной (внутренней) природы 
права. 

Правосознание соотносится с правом 
точно в том же смысле, в котором естествен-

ное право соотносится с положительным пра-
вом, нравственность – с моралью, нравствен-
ные нормы – с правовыми, синкретичное – с 
дискретным, общее – с частным, бесконечное – 
с преходящим. То есть правосознание высту-
пает в роли одного из самых важных компо-
нентов социального бытия. Как пишет Ильин, 
«правосознание есть особого рода инстинк-
тивное правочувствие, в котором человек ут-
верждает свою собственную духовность и 
признает духовность других людей» [2, 231]. 

Что же касается современной Россий-
ской Федерации, она пока не соответствует 
заветам Ильина по следующим причинам: 

1. Российское правовое государство в  
90-е и «нулевые» годы складывалось исключи-
тельно формально и лишь к середине 2010-х гг. 
обнаружило тенденцию к принятию во внима-
ние реальных умонастроений общества и по-
литикума (последний составляет ныне полно-
ценное сословие со своими корпоративными 
интересами, что и позволяет с полным правом 
понятийно развести политикум как социаль-
ный слой и государство как политический ин-
ститут). 

2. Государство до недавних пор воспри-
нималось обществом не как целостный поли-
тический союз индивидов («корпорация»), а 
также социума и политикума, объединенных 
на правовых началах в целях построения луч-
шей жизни для всех российских граждан, но 
как раз виделось социуму (народу) полностью 
отождествленным с политикумом (классом 
«вороватых чиновников»). Остается лишь 
констатировать, что многое в деле взаимодей-
ствия институтов государства и гражданского 
общества изменилось в лучшую сторону. И не 
в последнюю очередь это связано с тем, что 
именно политическое учение Ивана Ильина 
было в полной мере воспринято отечествен-
ным политикумом. 

3. Стихийное (ввиду самой стихийности 
распада СССР) сложившееся отсутствие 
сколько-нибудь продуманных, предварительно 
спланированных форм государственности 
бывших союзных республик, в том числе Рос-
сии. Государственная форма производна от 
народного правосознания на каждом из этапов 
существования государства. В этой связи 
нельзя не отметить некоторую двусмыслен-
ность наличного правосознания россиян:  



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 3 (137), 2017 

107 

несмотря на то, что в случае России оно явля-
ется традиционно монархическим (в аспекте 
политических инстинктов, архетипов социу-
ма), тем не менее, в общественном сознании 
сильна еще формально эгалитаристская и ан-
тимонархическая инерция советских лет. И все 
же информационная политика сегодняшнего 
российского государства не оставляет никаких 
сомнений, правящей элитой полностью вос-
приняты ильинская идея ранга вкупе со стрем-
лением к возрождению сословной структуры 
общества времен Российской империи. А это 
значит, что завтрашняя Россия будет одно-
значно «дрейфовать» в направлении монархи-
ческой формы правления. 

Государство как учреждение и как 
корпорация: взгляд И. Ильина. На наш 
взгляд, одним из самых интересных и совре-
менных аспектов политической теории Ивана 
Ильина с полным правом можно считать его 
поиск оптимального соотношения в деле госу-
дарственного строительства так называемых 
корпоративного государства и государства-
учреждения [1, 189–195].  

Что есть «корпорация» и что есть «учре-
ждение»? Корпорация в обычной жизни (на-
пример, коммерческое предприятие) включает 
в себя активных акторов, полномочных и рав-
ноправных. По собственной воле объединяясь в 
единое сообщество, они могут и покидать его в 
любой момент времени. Их общий интерес 
можно как принять, так и в какой-либо момент 
отвергнуть. Признавая его и входя в состав 
корпорации, люди обретают полномочия 
предпринимать определенные действия для 
удовлетворения своего интереса, то есть могут 
формулировать свою общую цель, корректи-
ровать ее со временем, избирать необходимые 
органы управления и утверждать их правомо-
чия, а в случае чего посредством отзыва ман-
дата доверия дезавуировать, изменять свои 
решения и обусловливать свое участие в со-
ставе корпорации личными интересами. Кор-
порация формируется отдельным индивидом с 
его личными интересами и мнением, и выно-
симыми на их основе решений. Посредством 
голосования корпорация формируется снизу 
вверх и базируется на свободно признаваемой 
и отвергаемой солидарности всех интересан-
тов. Таким образом, идеал формальной демо-
кратии (корпорации): народ – источник права. 

И, напротив, жизнь учреждения (к при-
меру, школы) формируется сверху вниз (хотя 
бы и в том случае, когда учреждение возника-
ет по результатам всеобщего голосования). 
Индивиды, чьи интересы реализуются в про-
цессе жизнедеятельности учреждения, извле-
кают нужные им ценности и блага, но не озву-
чивают ни своего интереса, ни общей цели. Не 
имея ровным счетом никаких полномочий дей-
ствовать от лица учреждения, они самым фак-
том своего присутствия составляют его, но не 
могут ни преобразовывать его, ни положить 
конец его существованию. Все, что они могут, 
– это лишь пассивно принимать от данного 
учреждения как приказы и предписания, так и 
причитающиеся им материальные блага и ус-
луги. Не их слушается учреждение, но учреж-
дение требует от них послушания, самостоя-
тельно решая, принимает оно их в свой состав 
или нет, и на каких условиях, и на какие сро-
ки. Сотрудники и посетители учреждения не 
избирают его органы управления, равным об-
разом не имея ни прав, ни возможностей их 
упразднения. Подчас они не могут даже само-
вольно выйти из учреждения, личным реше-
нием отвергнув свои права и обязанности по 
отношению к оному. Таким образом, учреж-
дение основано на принципе опеки над своими 
интересантами. У него – свои права и обязан-
ности, свой устав, своя организация жизнедея-
тельности, но источник всего этого – не его 
опекаемые. Учреждение не обязано перед ни-
ми отчитываться. Собственные органы управ-
ления им назначаются, а не избираются опе-
каемыми. Соответственно, в государстве-
учреждении лишенное механизмов само-
управления население ничем, по сути, не рас-
поряжается – но лишь опекается и повинуется. 

Верующие в формальную демократию 
привыкли думать, что государство функциони-
рует тем эффективнее, чем в более полном объ-
еме представляет собой корпорацию. Верую-
щие же в диктатуру тоталитарного типа не со-
мневаются в том, что государство тем эффек-
тивней, чем меньше в нем традиций само-
управления, чем больше оное напоминает уч-
реждение. Верующий же в здравый смысл бу-
дет вынужден констатировать: доведенный до 
логического предела корпоративный принцип 
приведет к безвластию и дезорганизации на 
всех уровнях, к разложению государственности 
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и, в конце концов, к анархии. Реализованный 
же в максимально полном объеме принцип уч-
реждения гарантированно вытравит любую 
здравую инициативу и хозяйственную само-
стоятельность и покончит с созидательным 
началом в каждой отдельно взятой личности. 

Для будущей России, многократно отме-
чал Ильин, критически важной задачей будет 
отыскать, отшлифовать свою особую аутен-
тичную форму государственности. Некое оп-
тимальное соотношение «учреждения» и 
«корпорации», которое бы в полной мере со-
ответствовало интересам России. 

Целенаправленные попытки российской 
правящей элиты выработать эту форму госу-
дарственности мы наблюдаем ныне в режиме 
реального времени: в частности, не происхо-
дит столь вожделенного отечественными ли-
бералами атлантистского толка отказа от кон-
цепции «социального государства», но в то же 
время государство последовательно изживает 
в сознании населения иждивенческие ин-
стинкты советских лет. Начиная памятной мо-
нетизацией льгот десятилетней давности и за-
канчивая ползучей приватизацией сферы здра-
воохранения, ЖКХ и т.д. в наши дни. 

Идея ранга и критика эгалитаризма в 
политической теории И. Ильина. Следует 
признать, что одной из самых важных отличи-
тельных черт политико-правового учения 
Ивана Ильина является идея ранга. По мнению 
мыслителя, человечество имеет два диамет-
рально противоположных миросозерцания: 
ранговое и эгалитарное. В то время как сто-
ронники идеи равенства (эгалитаристы) не 
приемлют превосходства одних над другими, 
сторонники идеи ранга (сам Ильин считает их 
«сторонниками духа и справедливости, инди-
видуалистами» [1, 401]) не допускают естест-
венного равенства, не приемлют искусствен-
ной и насильственной «уравниловки». В осно-
ве этого их убеждения лежит воззрение, что 
люди от природы неодинаковы, своеобразны и 
самобытны, и мера этого своеобразия по мере 
личностного их развития лишь возрастает. Но 
поскольку люди рождаются разными, спра-
ведливо относиться к ним неодинаково, то 
есть в соответствии с их качествами и делами. 

Таким образом, сторонники идеи ранга 
признают природную разницу между людьми, 
но ценят их духовное своеобразие, в то же 

время полагая, что реализация идеи равенства 
на практике была бы в отношении отдельно 
взятой личности актом насилия и несправед-
ливости. Ранговое воззрение, пишет Ильин, 
исторически происходит из естественного от-
цовства-материнства, а духовно – из христи-
анского благоговения, подпитываясь миро-
приятием и молитвенным созерцанием Божье-
го совершенства природы, чуткою совестью и 
чувством справедливости, живою любовью. 
Ранговое воззрение отличается чувством от-
ветственности и способно к трезвому смире-
нию. В духовном отношении оно склоняется к 
консервативности традиций, и по духу своему 
естественно, лояльно и религиозно. В полити-
ческом же плане обнаруживает стремление к 
социальному отбору достойнейших и высту-
пает за монархию. Итак, заключает Ильин, все 
люди неравны от природы, но он считает: это 
не беда, а дар Божий. Нужно только верно 
этот дар распознавать и верно с ним обра-
щаться. Верно – в смысле соответственно, 
справедливо. 

Сама идея ранжировать людей еще вы-
зывает внутренний протест у многих наших 
сограждан, поживших во времена СССР, од-
нако население России уже научилось мыс-
лить умом, а не сердцем. А умом большинство 
россиян уже поняли и даже приняли склады-
вающуюся на наших глазах сословную струк-
туру российского общества. Маятник в этом 
смысле качнулся в сторону, противоположную 
от советского эгалитаризма, и ближайшие де-
сятилетия покажут, что из этого получится. 

В заключение необходимо сделать сле-
дующие выводы. В российском политическом 
процессе последних лет мы можем наблюдать 
абсолютизм частной собственности и непри-
косновенности частной жизни граждан вкупе с 
реанимацией сословной структуры общества и 
тенденцией к демонтажу многопартийной сис-
темы западного образца. По сути, в политиче-
ском мейнстриме – 3–4 партии, не ведущие 
между собой хоть сколько-нибудь острой кон-
курентной борьбы за избирателя, ситуация на-
поминает чистый политический маркетинг, 
когда все ниши поделены, а роль самого ин-
ститута партий в наличном политическом 
процессе нивелируется. 

Таким образом, политическая система со-
временной постсоветской России все более  
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соответствует «заветам Ильина» – если не по 
букве, то по духу точно. Восприняв эти заветы 
сущностно, а не только формально, политиче-
ский режим в сегодняшней России, в общем-то, 
предпринимает все, что может, в целях укреп-
ления своих позиций на внутреннем политиче-
ском «рынке», что не просто актуально, а пред-
ставляет для российской государственности, по 
сути, вопрос выживания в условиях драматиче-
ских изменений современной миросистемы.  

В контексте этого к идейному наследию 
Ивана Ильина возможно относиться по-
разному, но если в наличных условиях геопо-
литической турбулентности оное способствует 
стабилизации российского политического 
процесса, то так тому и быть. Важно, что от-
сылки к Ильину, производимые первыми ли-
цами государства Российского, встречают в 
социуме в целом поддержку и одобрение, сле-
довательно, полностью легитимируют не-
сколько старомодный идеализм политико-
правового учения Ильина в глазах наших с ва-
ми современников. 
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«Третий путь» России И.А. Ильина:  
политический идеал государственности 

 
Ч. САЛИМГАРЕЕВА 

 
Иван Александрович Ильин в своем уче-

нии о «третьем пути» предложил концепту-
ально новый подход к форме и содержанию 
российской государственности. Он отверг мо-
нархию и республику как форму правления, 
тоталитаризм и демократию как политический 
режим, федеративный и унитарный строй как 
форму государственного устройства.  

Единовластие или хаос. Несмотря на 
то, что Иван Александрович Ильин известен 
как ярый сторонник монархического строя в 
России, детальное изучение творчества фило-
софа раскрывает противоречивость его суж-
дений, которая привела его в конечном счете к 
разочарованию и полному отказу от идеи  
самодержавия, как изжившей себя системы. 
Отправной точкой крушения монархии Ильин 

называл отсутствие подлинно монархического 
правосознания как в стране, так и в самой 
царской семье. Царь, по мнению Ильина, от-
рекшись от престола, первым нарушил рос-
сийский закон и тем самым запустил процесс 
разложения правового поля в стране: «Госу-
дарю… нет права на отречение от престола в 
час великой национальной опасности и совре-
менной необеспеченности в дальнейшем на-
следовании» [3, 105].  

Противоречивость суждений Ильина про-
являлась в том, что, с одной стороны, он ут-
верждал: «…в России возможны или едино-
властие, или хаос; к республиканскому строю 
Россия не способна» [3, 93], с другой стороны, 
события 1917 г. заставили его осознать, что 
замкнутость всей полноты государственной 
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власти в руках одного человека, предпола-
гающая его личную ответственность за судьбу 
страны, никак не может гарантировать поли-
тическую стабильность системы [4, 145]. На-
дежды создать на обломках монархии евро-
пейскую Россию с республиканским строем, 
по мнению Ильина, были обречены на провал: 
к республике страна была не готова.  

Коммунистическое правление (респуб-
лику) Ильин считал тиранией, он писал о ней 
следующее: «… система страха, пресмыка-
тельства, лжи, лести и насилия», которая 
«снижала систематически нравственный уро-
вень и вызывала на поверхность душ древние 
осадки жестокости» [1, 340]. И.А. Ильин счи-
тал коммунизм неким насаждением Запада, 
для которого «…Россия – это загадочная, по-
луварварская “пустота”, ее надо “евангелизи-
ровать” или обратить в католичество, “коло-
низировать” (буквально) и цивилизовать; в 
случае нужды ее можно и должно использо-
вать для своей торговли и для своих западно-
европейских целей и интриг; а впрочем – ее 
необходимо всячески ослаблять… насаждени-
ем в ней революций и гражданских воин, а 
затем – внедрением в Россию международной 
“закулисы”, упорным навязыванием русскому 
народу непосильных для него западноевро-
пейских форм республики, демократии и фе-
дерализма…» [1, 55]. Таким образом, Ильин 
отвергает как обратный путь возвращения к 
монархии, так и вариант установления рес-
публики большевистского образца в России. И 
действительно, после падения режима боль-
шевиков государство столкнулось с кризис-
ными явлениями в политической, социальной 
и духовной сфере. Грамотная политика на пу-
ти к обновлению российской государственно-
сти предполагает принятие взвешенных реше-
ний, выбор верного направления движения. 
Сложно представить себе монархический или 
коммунистический строй в современной Рос-
сии. А взятие курса на демократический строй 
порождает много вопросов: возможна ли  
демократия, если да, то в каком виде и каким 
образом она будет реализована. 

Ильин предвидел наступление переход-
ного периода в России: «И в этот момент им 
предложат: 1. «Демократическую свободу»;  
2. «Право всяческого самоопределения» и  
3. «Доктрину народного суверенитета». Кто 
же будет отвечать за неизбежные последствия 

этого?.. Лозунг «демократия немедленно и во 
что бы то ни стало» один раз привел уже в 
России к тоталитарной диктатуре… Если в 
народе нет здравого правосознания, то демо-
кратический строй превращается в решето 
злоупотреблений и преступлений. Бесприн-
ципные и пронырливые люди оказываются 
продажными, знают это друг про друга и по-
крывают друг друга: люди творят предатель-
ство, наживаются на этом и называют это 
“демократией”» [1, 336].  

Республика большевистского образца, по 
мнению Ильина, загубила историческую сущ-
ность России, рассеяла хаос, который следую-
щим поколениям предстоит взять в свои руки. 
«После большевиков, – пишет Ильин, – Рос-
сию может спасти – или величайшая государ-
ственная дисциплинированность русского на-
рода, или же национально-государственно-
воспитывающая диктатура». Кроме того, «по-
пытка же немедленно ввести “демократию” 
затянет это хаотическое кипение на непредви-
денное время и будет стоить жизни огромному 
количеству людей, как виновных, так и невин-
ных» [1, 134]. Под национальной диктатурой 
Ильин подразумевает авторитарно-демократи-
ческий строй, устанавливаемый на период 
«взращивания» демократических ценностей и 
воспитания русского национального характера. 

Ильин предлагает ввести режим нацио-
нальной демократической диктатуры в пере-
ходный между коммунизмом и демократией 
период: «Демократия, но не формальная, не 
арифметическая. Не прессующая массовые 
недоразумения и частные вожделения; демо-
кратия... внутренне свободного гражданина; 
демократия качественности, ответственности и 
служения – с избирательным правом, понятым 
и осуществленным по-новому» [1, 71]. Главной 
задачей демократической диктатуры Ильин 
называет качественный отбор лучших людей: 
«Необходимый отбор людей должен опреде-
ляться качеством человека: умом, честностью, 
верностью, творческой способностью и волею. 
России нужны люди совестливые и храбрые, а 
не партийные выдвиженцы и не наймиты ино-
земцев». В этом так же состоит предназначение 
будущего диктатора: он должен открыть  
дорогу талантливым представителям своего 
народа. Помимо этого, «национальный дикта-
тор должен будет: сократить и остановить ха-
ос; наладить трудовой и производственный 
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порядок; если нужно будет, оборонить Россию 
от врагов и расхитителей; поставить Россию 
на ту дорогу, которая ведет к свободе, к росту 
правосознания, к государственному само-
управлению, величию и расцвету националь-
ной культуры» [1, 341]. Однако конкретного 
механизма отбора и выдвижения «лучших 
людей» Ильин не предлагает. В то же время, 
кто и как должен стать новым диктатором, 
Ильин также не уточняет. 

Таким образом, «третий путь» России, 
предложенный Ильиным, выражен в иной, 
особой форме правления, сочетающей в себе 
черты как авторитарного, так и демократиче-
ского режима. Отвергнув, с одной стороны, 
монархию как изжившую себя систему власти, 
с другой стороны, европейскую форму рес-
публики как чужеродное для российской дей-
ствительности насаждение, Ильин предлагает 
внешне оптимальную идею обновления рос-
сийской государственности.  

Духовные основы политического ре-
жима. Помимо формы правления, Ильин пред-
ложил свое видение политического режима. 
Чтобы политический режим государства был 
эффективным и стабильным, он должен, по 
мнению Ильина, иметь прочный фундамент в 
виде духовных основ: исторических, нацио-
нальных и религиозных особенностей государ-
ства, что предполагает построение в каждом 
государстве своего индивидуального строя.  

К примеру, для установления демокра-
тии в государстве, по мнению Ильина, необ-
ходимы такие духовные основы, как «уверен-
ное и живое чувство государственной ответ-
ственности», «свободная лояльность» и эле-
ментарная честность, чувство долга и непод-
купность, уважение к законам и государст-
венному устройству. Кроме того, народ дол-
жен обладать соответствующим государст-
венно-политическим кругозором, глубоким 
пониманием исторических, международных и 
внутренних задач своей страны, высоким 
уровнем сознания, в том числе политического, 
выражающегося в достаточной образованно-
сти и способности к самостоятельному и 
обоснованному мышлению, наконец, чувст-
вом собственного достоинства и силой лично-
го характера [1, 130]. 

Таким образом, Ильин выступал против 
политических крайностей и необдуманного 
насаждения чужеродных форм государствен-

ности без оглядки на действительность. Одна-
ко сам страдал подобным недостатком: он вы-
делил  духовные основы, требуемые для об-
новления государства, при этом пути и спосо-
бы их формирования не обозначил. Качества 
народа, описываемые Ильиным, предполагают 
высокий уровень самосознания, образования и 
культуры, добиться которого в масштабах 
всей страны представляется маловероятным. 
Идеальный режим государства, описываемый 
Ильиным, лишен реальной опоры в обществе, 
не имеет необходимых корней. Также недос-
таточно рассматривается возможность духов-
ной самореализации гражданина России в 
контексте реальных проблем и трудностей со-
циокультурного развития. 

 Во избежание неблагоприятных послед-
ствий Ильин предлагает обратиться к двойст-
венной природе государственного устройства, 
под которым философ понимает «корпоратив-
ное» и «учредительное» начала государства 
[1, 79-84]. Корпоративное начало предполага-
ет союз добровольно вступающих равноправ-
ных членов для решения насущных проблем. 
Корпорация избирает руководителей из своего 
числа, а значит, строится снизу вверх. Учреж-
дение же, напротив, строится сверху вниз. Ру-
ководящие органы не избираются и не отчи-
тываются перед членами учреждения, само-
стоятельно формируют политику учреждения. 
Члены воспитываются и опекаются учрежде-
нием, подчиняются решениям руководства. 

Разумное государственное устройство 
должно идеально совмещать оба начала, со-
вместимость эта у каждого народа своя, она 
зависит от конкретного этапа в развитии того 
или иного общества, его истории, территории, 
климата, плотности населения, задач государ-
ства, национального состава, религиозной 
принадлежности и культурного уровня народа 
[1, 83]. Идеальное соотношение корпоратив-
ного и учредительного начал в государствен-
ном устройстве требует тщательного анализа 
перечисленных факторов, поэтому готовых 
решений здесь быть не может. 

Постепенный рост культурного уровня 
общества так или иначе позволит ослабить по-
зиции учредительного начала: «тем совершен-
нее, чем выше будет уровень правосознания в 
стране и, соответственно, чем сильнее будет 
преобладание корпоративного духа над духом 
опекающего учреждения» [2, 111]. Однако  
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общество должно «дойти» духовно, а не с по-
мощью тех или иных политических реформ. 

Ильин видел необходимость грамотного 
баланса между учредительным и корпоратив-
ным началом, переходного этапа между тота-
литаризмом и демократией. Переходным  эта-
пом  России должна стать авторитарная дик-
татура. Ильин предполагает настораживаю-
щий эффект этого термина, так, он пишет: «В 
наше время существует довольно распростра-
ненный предрассудок, будто демократический 
строй обеспечивает человеческое общество от 
тоталитарного режима и будто всякое отступ-
ление от демократии в сторону авторитарного 
строя приближает народы к тоталитаризму. 
Верно ли это?» [1, 91]. Тоталитаризм, по мне-
нию Ильина, «есть политический строй, бес-
предельно расширивший свое вмешательство 
в жизнь граждан, включивший всю их дея-
тельность в объем своего управления и при-
нудительного регулирования... Оно (тотали-
тарное государство) отправляется от того, что 
самостоятельность граждан не нужна и вред-
на, а свобода граждан опасна и нетерпима». 

Авторитаризм, напротив, не заинтересо-
ван в тотальном контроле всех сфер общест-
венной жизни, не вмешивается в частную 
жизнь граждан. Этот строй концентрируется 
лишь на основных рычагах государственной 
власти, все незапрещенное – разрешено. Власть 
основывается не на физической силе, а на ав-
торитете диктатора. Вместо раздутого бюро-
кратического и репрессивного аппарата – вос-
питание правосознания и свободной воли гра-
ждан. Авторитарный режим призван научить 
народ «разуметь свободу, нуждаться и ней, це-
нить ее, уметь пользоваться ею и бороться за 
нее» [1, 335]. А свободным, по мнению Ильи-
на, может стать только экономически само-
стоятельный и политически опытный гражда-
нин. Здесь Ильин имеет в виду «не богатство и 
не предпринимательство, и не земельную соб-
ственность, но личную способность и общест-
венную возможность кормить свою семью че-
стным, хотя бы и наемным трудом» [1, 336]. 

Базовыми принципами концепции поли-
тического режима Ильина выступают: правиль-
ная форма диктатуры и последовательность 
диктатуры в решении государственных задач. 
Под правильной формой диктатуры Ильин под-
разумевает диктатуру единоличную, уповаю-
щую «на духовную силу и на качество спасае-

мого народа» [1, 340–342]. Две другие формы 
диктатуры, партийная и коллегиальная, не спо-
собны сберечь страну в кризисной ситуации. От 
силы духа и решимости диктатора напрямую 
зависит успех перехода от тоталитаризма к де-
мократии, так как авторитет и признание власти 
являются необходимыми условиями жизнеспо-
собности такого государства, как Россия: мно-
гочисленного, многонационального, социально 
и религиозно дифференцированного, террито-
риально крупного и международно значимого. 
Между тем, сильная власть – не та, что контро-
лирует, преследует и карает, «сила власти есть, 
прежде всего, ее духовно-государственный ав-
торитет, ее уникальность, ее признаваемое дос-
тоинство, ее способность импонировать граж-
данам... Истинная сила власти состоит в ее спо-
собности звать, не грозя, и встречать верный 
отклик в народе» [1, 308].  

Еще одна особенность тоталитаризма за-
ключается в том, что у власти оказываются 
люди, по мнению Ильина, недостойные, куль-
турно не развитые, политически неопытные, с 
низким уровнем правосознания и жаждой на-
живы. К управлению государством они не 
способны, тем более в переходные периоды 
общественной жизни. Необходимо выделение 
нового политически активного слоя граждан, 
проведение «качественного отбора людей». 
Универсального способа создания новой эли-
ты не существует, все зависит от конкретных 
условий, уровня культурного развития обще-
ства и грамотного сочетания принципов из-
брания и назначения. Наличие такого способа 
является наиважнейшим условием жизнеспо-
собности демократического государства.  

Новый слой должен быть открыт для но-
вых членов, «качеству и таланту должна быть 
открыта дорога вверх с самого низа» [1, 342]. 
Под новым слоем Ильин подразумевает под-
линную аристократию: «искренних патриотов, 
государственно мыслящих, политических опыт-
ных, людей чести и ответственности, жертвен-
ных и умных, волевых, организационно-даро-
витых, дальнозорких и образованных» [1, 122]. 
Подлинных аристократов отличает «способ-
ность к бескорыстному служению духу и  
способность к социальной организации брат-
ства…» [2, 113], а также верность культу пра-
ва и достойное несение «ведущей идеи» госу-
дарства. Все это в совокупности с блокирова-
нием возможности чиновников использования 
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служебного положения в корыстных целях 
позволит создать эффективный властный ап-
парат, уважаемый и признаваемый народными 
массами. 

Таким образом, важнейшей задачей лю-
бого государства в процессе перехода от тота-
литаризма к демократии является качествен-
ный отбор людей, выдвижение национальных 
лидеров и разработка механизма наделения 
высокоразвитых людей большим социальным 
рангом. 

Форма государственного устройства. 
Третьим элементом формы государства явля-
ется форма государственного устройства. Она, 
по мнению Ильина, как и форма правления и 
политический режим государства, не есть пус-
той сосуд, который можно наполнить каким 
угодно содержанием. Государственное уст-
ройство должно отражать объективную ре-
альность конкретного народа: его историю, 
размер территории, плотность населения, на-
циональный состав, религиозную принадлеж-
ность и другие системные факторы. Любого 
рода насаждения «сверху» бессмысленны и 
могут быть губительными для народа.  

В отношении России Ильин настаивал на 
унитарной форме государственного устройст-
ва, но с позитивными элементами федерализ-
ма: с единым властным центром, готовым 
«насытить всенародное единение духом брат-
ской солидарности» [1, 311], и сферами ре-
гиональной самостоятельности.  По  его  мне-
нию, унитарное начало обусловлено самим 
способом образования Российского государ-
ства, потому как интеграция малых государств 
в состав России, их культурное единение тре-
бует сильной централизованной власти.  

Ильин понимает государство как «брат-
ство» и «сотрудничество». «Третий путь» Иль-
ина подразумевает грамотный баланс интере-
сов государства и личности. По его мнению, 
стабильность государственного устройства 
складывается из таких факторов, как сотрудни-
чество сильного властного центра с самостоя-
тельными регионами, взаимоуважение прав и 
обязанностей государства и личности, соци-
альная политика государства, направленная на 
защиту социально слабых групп населения. 

Таким  образом, Ильин  предлагает  свой  
путь  развития  России, который заключается в 
комплексном подходе к форме и содержанию 
российской государственности, основанном на 

объективной оценке исторической и культур-
ной действительности нашего народа. «Третий 
путь» Ильина предполагает принятие опти-
мальных для России решений: установление 
режима национальной демократической дикта-
туры на базе унитарного, с элементами феде-
рализма, государства. Ильин выступает против 
политических крайностей и необдуманного на-
саждения чужеродных форм государственно-
сти без оглядки на действительность. В своем  
учении он настаивает на необходимости гра-
мотного анализа исторических, географиче-
ских и культурных особенностей государства,  
оптимальном соотношении интересов государ-
ства и личности. Важнейшей задачей любого 
государства, по его мнению, является качест-
венный отбор людей и разработка механизма 
выдвижения национальных лидеров. 

Теория Ильина очень актуальна для со-
временной России: в своих работах философ 
сумел «нащупать» проблему переходного пе-
риода, максимально точно описать ее и пре-
достеречь от необдуманного следования чу-
жеродным примерам. Его работы удивляют 
глубиной анализа социальных, политических 
и  философских проблем. Интересны и его 
выводы. Однако возможно ли осуществление 
его идей на практике? Не приведут ли они к 
еще большим разочарованиям, чем те, что ис-
пытал народ России за последние 20–30 лет? 
Ильин силен в грамотной последовательной 
критике существовавших идей, но не в по-
строении новых и конкретных. Внешне опти-
мальная идея обновления российской государ-
ственности противоречит сама себе и вызыва-
ет много вопросов, на которые Ильин не оста-
вил ответов. 
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Финансово-экономические и организационно-правовые 
формы обеспечения эффективности реализации  

государственных программ:  
отечественный и зарубежный опыт 

 

Е. ФОМИНА, Ю. ХОДКОВСКАЯ 
 

Программно-целевой метод бюджетного 
планирования подразумевает целенаправлен-
ное расходование финансовых ресурсов на 
достижение поставленных целей. В современ-
ных условиях инструментом реализации про-
граммного бюджета являются государствен-
ные программы. Возможность определения 
степени достижения целевых показателей  
возникает при оценке эффективности расходо-
вания бюджета, что является неотъемлемым 
элементом современной бюджетной политики 
государства. Роль оценки эффективности рас-
ходования бюджетных средств возрастает 
многократно под влиянием требований  обес-
печения прозрачности бюджетного процесса, 
ответственности органов исполнительной вла-
сти за реализацию государственной политики, 
поэтому все государственные программы ос-
нованы на принципах бюджетирования, ори-
ентированного на результат.  

Программно-целевой способ формирова-
ния бюджета практикуется относительно не-
давно, что, в свою очередь, свидетельствует о 
небольшом теоретическом и практическом рос-
сийском опыте оценки эффективности госпро-
грамм, в то время как в США с прошлого века 
внедрен механизм распределения ресурсов, по-
лучивший название «Программно-целевой 
бюджет». С помощью  комплексной рейтинго-
вой оценки (PART) оценивается эффективность 
бюджетирования по результатам, качество пла-
нирования и управления программой.  

Стоит отметить, что практика примене-
ния программно-целевого подхода к государ- 
 

ственному регулированию в Российской Фе- 
дерации не идеальна, это проявляется в дуб-
лировании мероприятий в рамках различных 
программ, хроническом недофинансировании, 
запаздывании реализации, а также неэффек-
тивном контроле достижения поставленных 
целей.  

Несмотря на то, что реализуемые в на-
стоящее время в России государственные про-
граммы отражают использование бюджетных 
средств разных отраслей экономики, для них 
характерны общие признаки:  

1) формулировка целей программы, со-
ответствующих приоритетам территориальной 
политики, точное описание ожидаемых ре-
зультатов программы;   

2) наличие системы целевых индикато-
ров, необходимых для предварительной, те-
кущей и завершающей оценки программы;  

3) оценка условий и рисков реализации 
программы;  

4) обоснование потребностей в финанси-
ровании; 

 5) определение системы управления 
процессом реализации программы; 

 6) разграничение ответственности раз-
личных ведомств и единиц власти. 

Для обеспечения эффективности реали-
зации госпрограммы необходимо рациональ-
ное использование заложенных в программу 
средств. Формы обеспечения эффективности 
государственных программ подразделяют на 
финансово-экономические и организационно-
правовые. 
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В состав финансово-экономических 
форм обеспечения эффективности  государст-
венных программ включают финансовые ре-
сурсы, имеющие лимитированный характер: 
необходимо при использовании определенно-
го объема средств добиться максимальной эф-
фективности от их использования.  

Обеспечение эффективности реализации 
государственной программы невозможно без 
управления и контроля ее осуществления, что 
позволяет соблюсти сроки и нормы реализа-
ции. Это необходимо в силу актуальности той 
или иной госпрограммы в определенный мо-
мент времени для конкретной отрасли, терри-
тории. На современном этапе развития Рос-
сийской Федерации государство выделяет не-
сколько приоритетных направлений госпро-
грамм: «Новое качество жизни», «Инноваци-
онное развитие и модернизация экономики», 
«Эффективное государство», «Сбалансирован-
ное развитие регионов», «Обеспечение нацио-
нальной безопасности». 

Запоздалая реализация программы не 
может обеспечить должного эффекта, что от-
рицательно сказывается на социально-эконо-
мических показателях отрасли, территории, 
региона, страны. В силу названных причин 
снижается целесообразность формирования и 
осуществления программ, наблюдается рост 
нерациональных бюджетных расходов и, как 
следствие, программный бюджет теряет свою 
привлекательность как эффективный инстру-
мент управления.  

Финансовое обеспечение каждой госу-
дарственной программы имеет свою структуру 
финансирования, которая предусматривает 
средства федерального бюджета, внебюджет-
ных источников, юридических лиц, государст-
венных внебюджетных фондов РФ, консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ. По 
оценкам экспертов, реализация принятых го-
сударственных программ предполагает ис-
пользование в качестве источников финанси-
рования более 70 % средств федерального 
бюджета. При этом разные отраслевые госу-
дарственные программы имеют разную струк-
туру финансирования, что не позволяет одно-
значно оценить эффективность их реализации, 
используя единый критерий оценки эффектив-

ности, учитывающий исключительно объемы 
финансирования программы.  

Значительное влияние на оценку эффек-
тивности государственных программ оказы-
вают организационно-правовые формы их 
реализации. 

Реализация государственных программ 
осуществляется в соответствии с планом, раз-
рабатываемым с использованием портала гос-
программ на очередной финансовый год и пла-
новый период и содержащим перечень наибо-
лее важных, социально значимых контрольных 
событий госпрограммы, в том числе преду-
смотренных поручениями Президента РФ и 
Правительства РФ, другими документами. 

В целях обеспечения эффективного мо-
ниторинга и контроля реализации мероприя-
тий госпрограммы ответственный исполни-
тель разрабатывает детальный план-график 
реализации госпрограммы на отчетный год и 
плановый период. 

Согласно порталу госпрограмм органи-
зационно-правовые формы эффективности 
реализации государственных программ вклю-
чают «Бюджетный Кодекс Российской Феде-
рации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 
28.03.2017), Федеральный закон от 08.03.2015 
№ 25-ФЗ «О приостановлении действия от-
дельных положений Бюджетного Кодекса 
РФ», Распоряжение Правительства РФ от 
11.11.2010 № 1950-р «Перечень государствен-
ных программ РФ», Постановление Прави-
тельства РФ от 02.08.2010 № 588 «Порядок 
разработки, реализации и оценки госпрограмм 
РФ», Приказ Минэкономразвития России от 
16.09.2016 № 582 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по разработке и реализации 
государственных программ РФ» и др. Анало-
гичные нормативно-правовые акты приняты 
на уровне каждого субъекта РФ, в том числе 
Республики Башкортостан.  

Перечисленные организационно-право-
вые формы регулируют порядок утверждения 
и принятия, сроки осуществления и объемы 
финансирования госпрограмм, устанавливают 
правоотношения между федеральными гос-
программами и программами субъектов РФ 
(ст.179 БК РФ), утверждают  список госпро-
грамм, определяют правила разработки,  
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реализации и оценки эффективности госпро-
грамм РФ и контроль за ходом их реализации.  

 Однако главная сложность состоит в 
специфике российской модели бюджетирова-
ния государственных программ, поэтому нель-
зя полностью внедрить методы, с успехом ис-
пользуемые зарубежными странами для оцен-
ки эффективности государственных программ. 
Также отличаются сами государственные про-
граммы. Например, во Франции за конкрет-
ную программу отвечает конкретный сотруд-
ник, который обязан представить доказатель-
ства эффективности программы, иначе на него 
налагаются различные санкции, вплоть до 
увольнения. 

Проведенный анализ литературы и 
нормативно-правовых документов по иссле-
дуемой теме показал, что на современном 
этапе отсутствует четкое определение понятия 
«эффективность государственной программ-
мы». Обычно под эффективностью программы 
понимают сопоставление затрат на ее 
реализацию и полученных результатов.  

Количественные показатели эффектив-
ности – это степень достижения количест-
венного результата. Например, при оценке 
эффективности государственных программ это 
степень достижения целевых показателей. 
Представленный анализ литературы показал, 
что существующие методы можно разделить 
на несколько групп в зависимости от критерия 
оценки эффективности. Первая группа – 
методы, в основе которых лежат количест-
венные показатели (целевые показатели, 
сумма расходов на реализацию программы и 
т.д.). Суть данной группы методов – сравнить 
достигнутые результаты с затраченными 
ресурсами: 

– метод «затраты – результативность» 
является наиболее адекватным при оценке 
эффективности государственных программ, он 
позволяет выбрать один из различных 
вариантов достижения поставленных целей и 
задач, например, таких как снижение 
смертности и увеличение продолжительности 
жизни населения [3];   

– метод «затраты – выгода» является 
одним из первых методов, который был 
применен для оценки эффективности рас-
ходов в государственном секторе. Данный 

метод до сих пор является популярным в 
западных странах при оценке бюджетных 
расходов. Универсальность этого метода 
позволяет сравнивать программы между 
собой, оценивать долгосрочный эффект от 
государственной программы. Однако сущес-
твенным недостатком данного метода явля-
ется то, что бюджетные расходы сложно 
оценить в количественном выражении, а также 
то, что затраты на сбор информации очень 
высоки [2]; 

– метод «затраты – полезность» позво-
ляет сравнивать программы между собой в 
денежном выражении и определить пользу для 
населения в определенных единицах – 
единицах полезности [1]; 

– метод минимизации затрат сводится к 
поиску наиболее дешевого варианта реали-
зации государственной программы. Однако 
существует ряд существенных ограничений в 
реализации в сфере здравоохранения, так как 
если экономить, к примеру, на закупке 
оборудования, можно получить негативные 
результаты [1].  

Вторая группа методов – интегральные 
методы оценки эффективности государст-
венных программ. Критериями, использу-
емыми в данных методах, служат как коли-
чественные, так и качественные показатели. 
Данные методы применяются подавляющим 
большинством регионов РФ. Суть методов 
состоит в том, что государственную про-
грамму оценивают по различным критериям, 
которым присваивают различные весовые 
коэффициенты в зависимости от их приори-
тетности. Значение интегрального показателя 
рассчитывается по формуле: 

R=K1 *i1+K2*i2 +…+Kn *in , (1) 
где R – значение интегрального пока-

зателя;   Kn  – оценка n-го критерия;  in – весо-
вой коэффициент n-го критерия.  

В соответствии со значением интеграль-
ного показателя эффективность программы 
признается высокой, средней или низкой. Из 
достоинств интегральных методов можно от-
метить их простоту и понятность при приме-
нении. Однако эта упрощенность является од-
новременно и существенным недостатком при-
меняемого подхода. Поскольку он не отражает 
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ни специфику отраслевой принадлежности 
госпрограммы, ни уникальность мероприятий 
программы и т.п. 

 Еще один недостаток – большая степень 
привязки результатов к планам, непрозрачность 
утвержденных планов, непрозрачность присво-
ения весовых коэффициентов той или иной 
подпрограмме. Кроме того, данные методы 
предполагают лишь оценку эффективности и не 
содержат рекомендации по дальнейшей коррек-
тировке финансирования программы.  

Третья группа методов – методы полной 
экономической оценки. В данной группе 
методов критерием эффективности служат 
количественные показатели (сравниваются 
затраты и результаты), однако отличие от 
первой состоит в том, что предоставляется 
возможность сравнивать различные варианты 
реализации государственных программ, и, как 
следствие, появляется возможность коррек-
тировки финансирования государственной 
программы в зависимости от ее результатов. 
По мнению Уйбы В.В., третья группа методов 
является наиболее современной [6].  

Если сравнить все три группы, стано-
вятся очевидными следующие их общие 
недостатки: 

– отсутствует оценка качества плани-
рования; 

– отсутствуют независимые проверки; 
– ни в одной методике оценки эффек-

тивности государственных программ не 
учитываются различные риски реализации 
программ, в том числе финансовые; 

– население не участвует в оценке госу-
дарственных программ, что не соответствует 
современной тенденции транспарентности [2]. 

Совершенствование подходов к оценке 
государственных программ возможно путем 
творческой адаптации зарубежных моделей, 
например, в случае использования метода 
рейтинговой оценки в США. Анкета касается 
четырех направлений: 

– приоритетность государственной прог-
раммы – определяется важность и актуаль-
ность ее целей и задач; 

– планирование – происходит сопостав-
ление достигнутых результатов и долго-
срочных целей программы; 

– управление – оценивается эффектив-
ность управления программой на всех уровнях 
власти; 

– результаты. 
По мнению Лапина А.Е., Ломовцевой 

Н.Н., Илехменева В.А., преимуществами дан-
ного метода являются анализ всех этапов 
управления программой – от разработки до 
реализации, возможность составления рейтин-
га программ на основе их эффективности [5]. 

Из недостатков данного метода стоит 
отметить, что те программы, результаты 
которых невозможно оценить в количест-
венном выражении, автоматически получают 
низкий рейтинг, что не совсем корректно. 

Во Франции, как уже было отмечено 
выше, ответственность за каждую государ-
ственную программу «персональная», что яв-
ляется мощным стимулом для достижения 
поставленных целей на соответствующем 
уровне власти. Также примечательным явля-
ется тот факт, что целевые показатели кон-
кретной государственной программы пропи-
саны в законе о бюджете. 

Интересным является опыт оценки 
государственных программ Южной Кореи, 
которая использует социологические методы, 
включающие в себя как систематический сбор 
и анализ информации, так и предоставление 
отчетов на основе данной информации, 
именно благодаря этим отчетам вносятся 
корректировки в программу для улучшения ее 
эффективности. Ежегодно отбирается около 
трети всех программ для оценки эффек-
тивности, таким образом, каждую программу 
полностью проверяют примерно один раз в 
три года [7]. Из недостатков можно отметить 
тот факт, что данная методика требует боль-
ших затрат на ее реализацию.  

Стоит отметить канадскую методику 
оценки государственных программ, в первую 
очередь благодаря успешной модели програм-
много бюджета EMS, которая осуществляет 
структурированную оценку всех расходов 
правительства.  Интересен также тот факт, что 
расходы на здравоохранение и образование 
осуществляют в основном регионы, которые 
обязаны осуществлять финансирование только 
приоритетных и эффективных национальных 
проектов. Регионы ежегодно должны  
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представлять отчет об эффективности 
программ, в случае низкой эффективности 5 % 
своего бюджета регион отдает более 
эффективному региону, таким образом, проис-
ходит активное перераспределение бюджет-
ных средств и повышается мотивация для 
достижения более высоких результатов. Кроме 
того, в Канаде установлены определенные 
требования к показателям результативности 
государственных расходов: они должны быть 
понятными и своевременными, легко приме-
нимыми на практике, их не должно быть 
слишком много, а также они должны быть 
количественно измеримы [7]. 

Финансирование государственных про-
грамм в Австралии, как и в ряде других стран, 
нацелено на достижение определенных пока-
зателей, которые отображаются в ежегодных 
докладах соответствующих ведомств, которые 
относятся к определенному сектору управле-
ния, именуемому портфелем. Информация о 
результатах государственных программ изуча-
ется детально и систематически, данная ин-
формация включается в бюджет и учитыва-
ется при голосовании за тот или иной порт-
фель [4]. Таким образом, финансирование 
получают наиболее эффективные государ-
ственные программы.  

По нашему  мнению, большой интерес 
представляет опыт Испании, где в 2007 году 
был создано Испанское агентство по оценке 
государственных программ и услуг (AEVAL) 
[4]. Данное агентство охватывает все этапы 
государственной программы: планирование, 
реализация, анализ результатов. Кроме того, 
дополнительно проводится оценка органи-
зации, внешняя оценка качества предостав-
ляемых услуг, а также проверка на соответ-
ствие принципам эффективного государ-
ственного управления. Из недостатков можно 
отметить слабое использование результатов 
оценки с целью стратегического развития 
страны. 

Анализ отечественного и зарубежного 
опыта оценки эффективности государ-
ственных программ позволяет сделать вывод о 
том, что, несмотря на большое количество 
существующих методик, разработка показа-
телей эффективности отдельных программ и 
подпрограмм может быть достаточно  

проблематичной. Кроме того, несмотря на  
успешные зарубежные примеры применения 
различных методов при оценке эффек-
тивности государственных программ, ни одну 
из них нельзя полностью применить в России. 
Это можно объяснить достаточно серьезными 
различиями и в государственном устройстве, и 
в модели бюджетирования, и в уровне 
развития экономики. Поэтому при разработке 
эффективного метода оценки государственных 
программ следует: 

–  проводить непрерывный мониторинг и 
анализ государственной программы на каждом 
этапе реализации; 

– по результатам реализации гос-
программ сформировать рейтинг эффектив-
ности государственных программ; 

– обеспечить объективность и прозрач-
ность процесса оценки государственных 
программ; 

–  проводить независимые экспертизы 
для оценки эффективности государственных 
программ с поправкой на риск. 
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Рейтинговая модель оценки налоговой системы 
 

Я. ТРОФИМОВА 
 

Характеристика рейтинговой модели 
оценки Paying Taxes. Для решения социаль-
но-экономических задач государства вынуж-
дены искать пути оптимизации налоговых 
систем. Востребованными становятся между-
народные методы оценки налоговых систем, в 
том числе рейтинговые. Правительством Рос-
сии поставлена задача войти в топ-20 стран по 
рейтингу Paying Taxes к 2018 г. 

Международный страновой рейтинг Do-
ing Business проводится ежегодно в течение 12 
лет начиная с 2004 г. Всемирным банком и 
консалтинговой компанией Pricewaterhouse 
Coopers (PWC) и направлен на оценку влияния 
государственной политики на развитие бизне-
са. Отчет Paying Taxes [5] – часть рейтинга ис-
пользуется для сравнительного анализа пре-
имуществ и недостатков налоговых систем 
отдельных государств. Количество стран–
участниц данного рейтинга достигло 190.  

В основе исследования лежит эксперт-
ный метод, предусматривающий построение 
процесса налогообложения компании малого 
или среднего бизнеса во временном ракурсе (в 
течение 1 года) по разным сценариям. Рейтинг 
дополняется результатами опросов экспертов, 

которые анализируют нормативно-законо-
дательное регулирование.  

Налоговые системы стран базируются на 
различной комбинации прямых и косвенных 
налогов, налогов с физических и юридических 
лиц, резидентских и территориальных нало-
гов, причем трактовка некоторых из них имеет 
свою специфику [4, 84]. Такое многообразие 
налогов и сборов в различных странах предо-
пределяет использование классификаторов. 
Исследование Paying Taxes базируется на 
классификации налогов международных фи-
нансовых организаций (МВФ, Всемирного 
банка) [1], в соответствии с которой выделя-
ются следующие группы налогов: 

1) налоги на доходы, прибыль, прирост 
капитала; 

2) налоги на фонд заработной платы и 
рабочую силу; 

3) налоги на собственность, в том числе 
налоги на финансовые операции и операции с 
капиталом; 

4) налоги на товары и услуги, включая 
общие налоги на товары и услуги (НДС, налог 
с продаж, налог с оборота); 
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5) налоги на использование товаров (на-
пример, налоги на автотранспортные средства, 
сборы за использование автодорог, мостов; 
налоги на загрязнение окружающей среды); 

6) другие налоги; 
7) взносы и отчисления на социальные 

нужды. 
Уплачиваемые компанией налоги и от-

числения, а также сложность налогового зако-
нодательства оцениваются с помощью сцена-
риев финансово-хозяйственной деятельности. 
Кроме того, учитывается частота подачи от-
четности и платежей, время, необходимое для 
соблюдения налогового законодательства. 
Модель соответствует наиболее распростра-
ненной в данной стране организационно-
правовой форме с численностью до 60 чело-
век, расположена в одном или двух крупней-
ших городах (для России – это Москва и 
Санкт-Петербург), занимается промышленным 
производством либо коммерцией, имеет про-
изводственную и транспортную инфраструк-
туру, не обладает инвестиционными льготами, 
кроме связанных с размером компании. 

Основные показатели модели. Налого-
вая нагрузка компании измеряется четырьмя 
показателями: количеством налоговых плате-
жей, временем, затрачиваемым на расчет и уп-
лату налогов (время на транзакции), совокуп-
ной налоговой ставкой, индексом DTF.  

1. Количество налоговых платежей – 
это общее количество уплаченных налогов и 
отчислений, а также метод уплаты, частота 
уплаты и подачи отчетности, количество 
структур, задействованных в сборе налогов. 
Показатель учитывает уплачиваемые налоги 
на потребление (налог с продаж, НДС), кото-
рые увеличивают административное бремя 
компании как налогового агента.  

2. Время на транзакции. Этот показатель 
отражает время, затраченное на подготовку, по-
дачу отчетности и уплату налогов на доходы, 
прибыль; НДС или налога с продаж; налогов на 
фонд заработной платы и рабочую силу, а также 
взносов и отчислений на социальные нужды.  

3. Совокупная налоговая ставка (TTR to-
tal tax rate) отражает размер налогов и обяза-
тельных отчислений к уплате (с учетом льгот) 
и определяется как доля от коммерческой 
прибыли компании. Налоги, удерживаемые у 

источника (подоходный налог с физических 
лиц, НДС, налог с продаж), не принимаются в 
расчет. 

Налоги, включаемые в расчет налоговой 
ставки, объединены в 5 групп: налоги на дохо-
ды, прибыль; взносы и отчисления на соци-
альные нужды и налоги на рабочую силу, уп-
лачиваемые работодателем (все обязательные 
отчисления, например, частному пенсионному 
фонду); налоги на собственность; налог с обо-
рота; прочие налоги (муниципальные сборы, 
транспортный налог, налог на топливо и т.д.). 
Показатель совокупной налоговой ставки дает 
комплексную оценку налоговых обязательств 
компании.  

Под коммерческой прибылью понимает-
ся прибыль компании до вычета налогов, уп-
лачиваемых ей в течение финансового года. 
Она определяется следующим образом: вы-
ручка – себестоимость реализованной продук-
ции – административные расходы – прочие 
расходы – резервы + доходы от продажи иму-
щества – выплата процентов + доходы по про-
центам – обесценение имущества (по единым 
ставкам для отдельных видов имущества, на-
пример, 10 % – для земли, 5 % – зданий и т.д.). 

4. Индекс DTF (distance to frontier). На-
чиная с 2017 г. в исследовании вводится ин-
декс пострегистрации (DTF), включающий в 
себя четыре элемента, относящихся к налого-
вому администрированию по НДС и налогу на 
доходы корпораций. Данное нововведение 
связано со сложностью, длительностью прове-
дения расчетов и практически повсеместным 
применением данных налогов.  

В 2015 г. в 162 странах налоговая систе-
ма включала НДС по ставке 15–20 % (данный 
уровень считается оптимальным: в том случае, 
если ставка выше, есть риск ухода бизнеса в 
тень, если ниже – поступления в бюджет будут 
несущественными). Алгоритм расчета теперь 
будет учитывать процесс возврата НДС для 93 
стран и добавлять время на его администриро-
вание 14,2 часа и 21,6 недели на возмещение 
НДС. В 180 странах в 2015 г. применялся на-
лог на прибыль (доходы) корпораций, поэтому 
в DTF добавлено 16,7 часа на исправление 
корпоративной налоговой декларации и отве-
ты аудиторам, а также 17,3 недели для аудита. 
Необходимость аудита заложена в сценариях в  
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65 странах, в том числе в 17 – всестороннего 
аудита.  

Результаты рейтинга. Согласно рей-
тингу налоговая нагрузка в мире постепенно 
снижается: изменяются налоговые ставки, со-
вершенствуются методы сбора налогов, ис-
пользуется переход на электронный докумен- 
 

тооборот, предусматривающий подачу элек-
тронных деклараций в налоговые органы и 
выполнение платежей в электронном виде. 
Так, количество времени, затрачиваемое на 
уплату налогов, сократилось по сравнению с 
2004 г. на 61 час и составило 251 час в год, а 
для стран ЕС и ЕАСТ – 164 часа (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Показатели рейтинга по регионам мира (2015 г.) (DB 2017) 
 

регионы мира TTR, % время, час количество платежей DTF, % 

1. Среднее значение 40,6 251  25,0 61,24 
2. Африка 47,1 307 36,7 55,29 
3. ЕС и ЕАСТ 40,3 164 11,8 88,80 
4. Азия и Тихий Океан 36,2 212 23,5 58,53 
5. Центральная Америка и Карибия 41,6 210 32,8 47,01 
6. Восточная Европа и Центральная Азия  34,2 233 18,4 64,49 
7. Ближний Восток 24,2 157 17,1 66,26 
8. Северная Америка 39,0 197 8,2 70,73 
9. Южная Америка 52,3 564 22,6 33,00 

 
Источник: по материалам [5]. 

 
В 2015 г. малые и средние предприятия 

перечислили государству в среднем 40,6 % 
прибыли (в 2004 г. – 52,2 %), при этом общее 
количество налогов составило 25 платежей, 
что потребовало временных затрат в размере 
251 часа. По сравнению с 2014 г. все показате-
ли снизились незначительно: совокупная на-
логовая ставка – на 0,1 п.п., количество плате-
жей – на 0,8 и время – на 8 часов. Совокупная 
налоговая ставка изменилась вследствие раз-
нонаправленных тенденций в экономиках от-
дельных стран: в 44 странах ставки выросли, в 
38 государствах – уменьшились. Кроме того, 
изменилась структура совокупной ставки: сни-
зилась доля прочих налогов при одновремен-
ном росте доли налога на прибыль и налога на 
фонд заработной платы. Время на осуществ-
ление транзакции сократилось на 8 часов 
вследствие внедрения IT-технологий, а также 
реформ налоговой системы в Бразилии. Коли-
чество платежей уменьшилось на 199 из-за ис-
пользования платежных систем и электронной 
регистрации платежей в 24 странах, в 8 стра-
нах количество платежей выросло на 8. 

Нагрузка на отдельного товаропроизво-
дителя в мире снижается, но поступления в 
бюджет остаются стабильными, поскольку 

правительства расширяют налогооблагаемую 
базу, сокращают налоговые льготы, выявляют 
теневых налогоплательщиков. 76 стран пере-
шли на электронные налоговые декларации. 

Однако результаты по странам могут 
существенно различаться. Неразвитость ин-
формационных средств создает возможности 
ухода от налогов. Использование новейших 
технологий в государственных услугах обес-
печивает для налогоплательщиков удобство и 
определенность платежей, для налоговых ор-
ганов – прозрачность сбора налогов, расшире-
ние налоговой базы, экономичность админи-
стрирования, что содействует увеличению по-
полнений в бюджет.  

Налоговая конкуренция между странами 
по анализируемым показателям сохраняется, 
одновременно с этим правительства пытаются 
увеличить поступления доходов в бюджет. 
Например, Чили повысило ставку корпоратив-
ного налога с 21% до 22,5 % в 2015 г. и  
предполагает ее дальнейший рост на 2016 и 
2017 гг. Выплаты на социальное обеспечение в 
Никарагуа выросли с 17 % до 18 %. По налогу 
на собственность в Южной Африке отмечает-
ся рост ставки с 1,7 % до 1,8 %. 
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В региональном разрезе, по данным рей-
тинга, легче всего платить налоги компаниям 
на Ближнем Востоке, сложнее – в Южной Аме-
рике. Восточная Европа и Центральная Азия 
показывают наилучшую динамику по сравне-
нию с остальными регионами по всем показа-
телям. Страны ЕС и ЕАСТ демонстрируют сла-
бую положительную динамику, в частности, 
большинство стран снижают ставки налогов: 
Дания снизила ставку корпоративного налога с 
24,5 % до 23,5 % в 2015 г., Румыния – выплаты 
на социальные нужды с 20,8 % до 15,8 %.  

Совокупная налоговая ставка по евро-
пейским странам составила 40,3 %, что соот-
ветствует общемировому среднему значению 
(40,6 %). Существенно меньше в странах ЕС 
количество уплачиваемых налогов (на 13), чем 
в среднем в мире (25), соответственно меньше 
и временные затраты на налоговое админист-
рирование (на 87 часов). Показатель DTF по 
данным странам имеет максимальное значение.  

В разрезе отдельных стран ЕС наблюда-
ются значительные расхождения от средних 
значений. Так, временные затраты в Герма-
нии – 218 часов, наименьшие по странам ЕС – 
в Швейцарии (63 часа) и Норвегии (83 часа).  
Налог на прибыль в большинстве стран со-
ставляет около 40% фискальной нагрузки, ос-
тальное в основном приходится на налоги на 
фонд заработной платы и отчисления на соци-
альные нужды. В Германии совокупный сум-
марный налог остается более высоким, чем в 
среднем по ЕС (48,9 % против 40,3 %). По 
данным Paying Taxes, в Германии более эф-
фективно функционирует процесс возмещения 
по НДС в сравнении с другими странами. 
Наиболее привлекательно выглядят Мальди-
вы, где государство берет с предпринимателей 
лишь один налог в 9,1 % [1].  

В заключение необходимо сделать сле-
дующие выводы. Рейтинг оценивает дейст-
вующую налоговую систему страны, завися-
щую от политики правительства на данный 
момент: состояния налогового законодатель-
ства, управления налоговым администрирова-
нием, активности налогового аудита, размера 
налоговых ставок и количества налогов, спо-
собов и порядка уплаты и т.д. Представленная 
методика рейтинга имеет определенные не-
достатки и ограничения. Так, в нем не учиты-
вается налогообложение физических лиц и 

предприятий – крупных налогоплательщиков. 
Используемая модель – это предприятие мало-
го либо среднего бизнеса. Разработанные сце-
нарии не предполагают ведение международ-
ной торговли и, соответственно, не учитывают 
налоги на международную торговлю, не выде-
лены отдельно экологические налоги, несмот-
ря на то, что экологизация налоговой системы 
является одним из рациональных путей разви-
тия экономического регулирования [3, 21]. 
Кроме того, результаты рейтинга кажутся про-
тиворечивыми. Так, Россия занимает в этом 
рейтинге 45 место, а ведущие страны ЕС – 
Германия – 48 и Франция – 63. Лидирующие 
позиции занимают Катар, Арабские Эмираты 
и Гонконг (Китай). Однако данный рейтинг 
преследует цель оценки сложившейся налого-
вой системы как одного из условий успешного 
ведения бизнеса в стране, а не оценки эффек-
тивности налоговой системы как источника 
пополнения доходов бюджета с точки зрения 
государства. Для определения средних значе-
ний в рамках рейтинга используется географи-
ческое деление, а оно далеко не всегда опреде-
ляет экономическую специфику близлежащих 
стран. Методика, используемая Всемирным 
банком, продолжает совершенствоваться, так, 
начиная с отчета 2017 г. в нее введен дополни-
тельный индикатор (DTF), что должно привес-
ти к росту объективности в оценке налоговых 
систем. Участие в рейтинге стимулирует пра-
вительства к принятию и проведению налого-
вых реформ, содействующих улучшению пред-
принимательского климата в странах.  
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Денежно-кредитная политика России  
в современных условиях 

 
А. ШАХАЕВА 

 
Основным условием эффективного раз-

вития российской экономики выступает фор-
мирование точного механизма денежно-
кредитного регулирования, который позволяет 
Банку России оказывать влияние на деловую 
активность, работу коммерческих банков, воз-
действовать на денежное обращение.  

В настоящее время одной из ключевых 
целей монетарной политики Центрального 
Банка выступает снижение годовой инфляции 
до 4 % и сохранение ее на этом уровне. Ста-
бильно невысокая и прогнозируемая инфляция 
дает возможность домохозяйствам и компани-
ям с полной уверенностью создавать проекты 
на перспективу относительно собственных 
расходов, инвестиций, а также содействует 
стабилизации иных номинальных экономиче-
ских показателей – процентных ставок, об-
менного курса.  

Снижение инфляции экономики до уров-
ня 4 % считается довольно нелегкой задачей. 
За минувшие 15 лет средний годовой темп 
роста цен составил 10,6 %, а ниже 4 % инфля-
ция опускалась в целом один раз – с февраля 
по май 2012 г. Сложность данной проблемы 
требует сохранения умеренно жестких денеж-
но-кредитных условий, которые дадут воз-
можность инфляции снизиться до целевого 
уровня и зафиксироваться на нем [7, 8]. По со-
стоянию на май 2017 года инфляция составля-
ла 4,1 % [5].  

 «Торможение» темпов инфляции было 
обусловлено не столько проводимой Банком 
России (БР) денежно-кредитной политики 
(ДКП), сколько экономической рецессией, 
поддержанием курса рубля, уменьшением по-
требительского и инвестиционного спроса, 
недостаточной кредитной активностью ком-
мерческих банков. В ситуации действия фи-
нансовых санкций, мощного влияния внешне-

го притока спекулятивного капитала на об-
менный курс рубля Банку России необходимо 
повышать технологичность и удобство ис-
пользования инструментов денежно-кредит-
ной политики банками и повысить уровень 
согласованности мер ДКП с бюджетной поли-
тикой. В нынешних условиях Центральному 
Банку следует переключиться на многоцеле-
вой режим монетарной политики, в большей 
степени соответствующему условиям преодо-
ления рецессии балансовых счетов и позво-
ляющему наиболее эластично совмещать ин-
струменты монетарной, долговой и фискаль-
ной политики. Это позволило бы уже в сред-
несрочной перспективе преодолеть сырьевую 
направленность и инерционный характер рос-
сийской экономики, сформировать требования 
с целью перехода к инвестиционно-иннова-
ционной модели экономического роста, закре-
пить инфляционные ожидания и уменьшить 
волатильность обменного курса рубля, увели-
чить инвестиционную и кредитную активность 
банков в реальной экономике [1]. 

Центральный Банк РФ сообщил о своем 
намерении перейти к режиму инфляционного 
таргетирования к 2015 году. Этому переходу 
предшествовало преобразование денежно-
кредитной политики, включая переход к ис-
пользованию ключевой ставки процента, оп-
ределяющей направленность монетарной по-
литики и окончание формирования процент-
ного коридора в 2013 году [3, 39]. 

Уже после того, как Банк России присту-
пил к реализации политики инфляционного 
таргетирования, заявления о предстоящих из-
менениях ключевой ставки приобрели особую 
значимость. Для стран, таргетирующих ин-
фляцию, подобные сигналы считаются неотъ-
емлемыми элементами ДКП. 

  
Шахаева Аминат Абдулхаликовна, магистрант кафедры «Налоги, денежное обращение и кредит»  
Дагестанского государственного университета (г. Махачкала). E-mail: shaxaevaa@mail.ru  
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Это связано с потребностью повышать 
ясность, результативность и подотчетность 
политики Центрального Банка с целью эффек-
тивной реализации программы инфляционного 
таргетирования. При этом регулятору не нуж-
но подстраивать перемены своих основных 
инструментов под ожидания рыночных аген-

тов. Наоборот, цель ЦБ – формировать надеж-
ды населения на базе заявлений, затрагиваю-
щие будущие изменения ставки процента [4].  

В таблице 1 приводится динамика (изме-
нения) ключевой процентной ставки ЦБ РФ с 
2016 года [4]: 

Таблица 1 
Динамика ключевой процентной ставки ЦБ РФ с 2016 г. 

 
Период действия Ключевая ставка Банка 

России (%) 
Границы коридора про-

центных ставок (%)* 
с 19 июня 2017 г. по 28 июля 
2017 года (дата будет уточ-

няться) 

9,00 10,00–8,00 

с 02 мая 2017 г. по 18 июня 
2017 года 

9,25 10,25–8,25 

с 27 марта 2017 г. по 01 мая 
2017 года 

9,75 10,75–8,75 

с 19 сентября 2016 г. по 26 
марта 2017 года 

10,00 11,00–9,00 

с 14 июня 2016 г. по 18 сен-
тября 2016 г. 

10,50 11,50–9,50 

с 03 августа 2015 г. по 13 ию-
ня 2016 г. 

11,00 12,00–10,00 

 
В сентябре 2016 года ЦБ принял реше-

ние снизить ключевую ставку до 10 % годо-
вых, учитывая замедление инфляции в соот-
ветствии с прогнозом и снижение инфляцион-
ных ожиданий при сохранении неустойчивой 
экономической активности. Банк России стре-
мился закрепить тенденции к устойчивому 
снижению инфляции, для чего было необхо-
димо поддержание достигнутого уровня клю-
чевой ставки до конца 2016 года с возможно-
стью ее снижения во II квартале 2017 года. С 
учетом принятого решения и сохранения уме-
ренно жесткой денежно-кредитной политики 
годовой темп прироста потребительских цен 
составит около 4,5 % в сентябре 2017 года и в 
дальнейшем снизится до целевого уровня 4 % 
в конце 2017 года. При принятии решения о 
ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк 
России будет оценивать инфляционные риски 
и соответствие показателей динамики эконо-
мики и инфляции базовому прогнозу [5]. 

Совет директоров Банка России 16 июня 
2017 года принял решение уменьшить ключе-
вую ставку до 9,00 % годовых. Совет директо-
ров фиксирует сохранение инфляции ближе к 

целевому уровню, продолжающееся снижение 
инфляционных ожиданий и восстановление 
экономической активности. Краткосрочные 
инфляционные риски уменьшились, в то же 
время в среднесрочной перспективе они не 
меняются. С целью сохранения инфляции в 
пределах целевого значения 4 % ЦБ продол-
жит осуществление умеренно жесткой денеж-
но-кредитной политики. Банк РФ видит про-
странство для уменьшения ключевой процент-
ной ставки во второй половине 2017 года [5]. 

Умеренно жесткая ДКП БР на современ-
ном этапе является весьма оправданной в ус-
ловиях высокой волатильности валютного 
курса, а также высокой степени инфляцион-
ных ожиданий домохозяйств и предприятий и 
не служит преградой для экономического рос-
та. С учетом значительных положительных 
сдвигов в повышении работоспособности про-
центного канала трансмиссионного механизма 
монетарной политики вследствие перехода к 
режиму инфляционного таргетирования и 
окончания формирования процентного кори-
дора дальнейшее следование данному режиму 
и совершенствование инструментов ДКП даст 
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Банку России повысить доверие экономиче-
ских агентов и увеличить результативность 
проводимой процентной политики [3]. В на-
стоящее время процентная политика исполь-
зуется не только с целью регулирования сис-
темы процентных ставок в реальной экономи-
ке. В области ее воздействия находится регу-
лирование ликвидности банковского сектора, 
то есть объема резервов коммерческих банков, 
мобилизованных на их корреспондентских 
счетах в Банке России.  

В современных условиях российские 
компании пребывают в состоянии рецессии 
балансовых счетов. Это означает, что пред-
приятия, из-за обрушения стоимости активов и 
возросшей кредиторской задолженности 
вследствие девальвации рубля, значительной 
макроэкономической неопределенности и 
большой стоимости ссудных средств, стреми-
тельно понизили спрос на кредиты. В то же 
время хозяйствующие субъекты, сокращая 
свои текущие расходы, начали активно выпла-
чивать накопленную задолженность в первую 
очередь перед коммерческими банками. Эта 
тенденция характерна не только для отечест-
венного бизнеса, после финансового кризиса 

она овладела всей мировой экономикой. Мно-
гие организации, особенно в 2015–2016 гг., 
изменили бизнес-модель своей работы, перей-
дя от модели максимизации прибыли к модели 
минимизации убытков. По этой причине при-
быль отечественных предприятий за счет по-
гашения накопленных прежде убытков в этот 
период постоянно сокращалась, а необходи-
мость в дополнительном кредитовании 
уменьшалась [1]. 

На современном этапе из числа всех воз-
можных регулятивных инструментов Цен-
тральный Банк наибольшее внимание придает 
обязательным резервным требованиям. С по-
мощью этого инструмента регулятор стремит-
ся сформировать такой уровень остатков на 
корсчетах банков в ЦБ, который превышал бы 
их потребность в средствах для проведения 
расчетов. По замыслу регулятора, аккумули-
рованные на корсчетах в ЦБ средства отечест-
венные банки будут распределять между со-
бой на межбанковском рынке в период нало-
говых платежей (25 числа каждого месяца). 
Поэтому в течение 8 месяцев 2016 года БР три 
раза повышал уровень норматива обязатель-
ных резервов (см. табл. 2) [1].  

 
Таблица 2 

Изменения нормативов обязательных резервов в 2016 году 
 

по обязательствам перед 
физ. лицами, в рублях рост на 0,75 п.п. – до 5,0% в августе 
по обязательствам перед 
нерезидентами, в рублях  рост на 0,75 п.п. – до 5,0% в августе 
по иным обязательствам, 
в рублях  рост на 0,75 п.п. – до 5,0% в августе 
по обязательствам перед 
физ. лицами, в иностран-
ной валюте 

рост на 1,0 п.п. – до 5,25% в июле  
рост на 0,75 п.п. – до 6,0% в августе 

по обязательствам перед 
нерезидентами, в ино-
странной валюте 

рост на 1,0 п.п. – до 5,25% в апреле  
рост на 1,0 п.п. – до 6,25% в июле  

рост на 0,75 п.п. – до 7,0% в августе 

по иным обязательствам, 
в иностранной валюте  

рост на 1,0 п.п. – до 5,25% в апреле 
рост на 1,0 п.п. – до 6,25% в июле 
рост на 0,75 п.п. – до 7% в августе 
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Данные изменения были ориентированы 
как на абсорбирование притока ликвидности 
по бюджетному каналу (510 млрд руб.), так и 
на дестимулирование роста валютных обяза-
тельств в структуре пассивов банков. Каждый 
раз повышение нормативов обязательных ре-
зервов сопровождалось повышением спроса 
банков на дополнительную ликвидность от 
Банка России – на 0,1 трлн руб. в апреле 2016 
года и на 0,5 трлн руб. в июле-августе 2016 
года. По сути, это означало, что, изымая из 
банковской системы посредством нормативов 
обязательных резервов ресурсы, ЦБ неплохо 
зарабатывал, продавая эти ресурсы банкам по 
цене ключевой процентной ставки [1]. 

Таким образом, Центральный Банк ис-
пользует режим плавающего валютного курса, 
готовит экономику к режиму инфляционного 
таргетирования, для повышения транспарент-
ности политики регулярно издаются аналити-
ческие образы ДКП, финансовых рисков, бан-
ковской системы, платежного баланса, деловой 
активности, поддерживается календарь дейст-
вий Банка России на финансовом рынке [2, 12]. 

Снижение инфляции до 4 % в РФ являет-
ся одной из трудно решаемых задач, но про-
гнозы БР свидетельствуют о том, что динами-
ка цен постепенно выходит на траекторию, 
необходимую для достижения этого уровня в 
2017 г. ДКП играет основную роль в выведе-
нии инфляции на данную траекторию.  

Поддержание финансовой стабильности в 
России требует наличия у Центрального Банка 
набора соответствующих инструментов (кроме  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ключевой процентной ставки, которая из не-
дельной должна стать трехмесячной), перечень, 
дизайн и настройка которых позволят эффек-
тивность выполнять целевой мандат ДКП. 
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Развитие финансово-экономического  
сотрудничества стран БРИКС 

 
И. ТУМАЙКИНА 

 
Глобализация в последние десятилетия 

стала главным фактором развития междуна-
родных экономических отношений. Однопо-
лярная модель, действующая в мировой фи-
нансовой архитектуре (МФА), после разруше-
ния СССР не справляется с глобальным 
управлением. В процессе эволюции мировой 
финансовой архитектуры в различных группах 
развивающихся стран возникали новые формы 
валютно-финансового взаимодействия: Кариб-
ский стабилизационный фонд, Ассоциация го-
сударств Юго-Восточной Азии, Центрально-
американский валютный союз, Совет сотруд-
ничества арабских государств Персидского 
залива и др. Появление и развитие новых 
форм валютно-финансового взаимодействия, 
складывающаяся многополярность глобальной 
экономики вступает в противоречие с дейст-
вующей устаревшей институциональной сис-
темой, основанной на монополярной модели 
МФА. 

Ускоренная регионализация и многопо-
лярность экономики как ответ на рост гло-
бальных вызовов, а также желание определен-
ных стран укрепить свои позиции в мировой 
экономике стимулируют необходимость соз-
дания механизмов противостояния внешним 
угрозам на глобальном уровне, а также транс-
формации понятия «региональная экономиче-
ская интеграция»». На сегодняшний день ме-
ждународное сотрудничество развивается не 
только в рамках регионов, но и вне зависимо-
сти от географической составляющей, и в свя-
зи с этим в мировой экономике создаются но-
вые формы сотрудничества, отличающиеся от 
региональной интеграции [2]. 

Сегодня БРИКС определяют как диало-
говый формат. Данная форма сотрудничества, 
в отличие от институционного объединения с 

утвержденной программой и уставом, позво-
ляет выделить определенные преимущества, 
которые предоставляют определенную «сво-
боду действий» и в то же время возможность 
сотрудничества в случае заинтересованности 
участников. 

В рамках данного исследования предлага-
ется объединить страны БРИКС в международ-
ный финансово-экономический кластер, рас-
сматриваемый как союз стран, действующих в 
виде самостоятельной единицы на мировом 
финансовом пространстве, что позволяет им 
иметь собственную финансовую архитектуру, 
способную создавать биполярное пространство 
для развития собственных экономических сис-
тем, формирующих кластер, в целях содействия 
экономическому росту стран – членов кластер-
ного объединения. 

Исследование отличий предлагаемого в 
данной работе международного финансово-
экономического кластера от региональных ин-
теграционных объединений и торгово-эконо-
мических партнерств позволяет сделать вывод, 
что каждая из форм международного сотруд-
ничества в той или иной степени дополняет 
друг друга, однако между ними в то же время 
имеются значительные отличия. В формате 
международного финансово-экономического 
кластера страны являются менее зависимыми 
друг от друга. Кластер – более формализован-
ная и стабильная структура с более общими 
целями и условиями участия по сравнению с 
экономическими партнерствами. Экономиче-
ские партнерства могут являться основой 
формирования кластера. В условиях развития 
МФА в рамках многополярности региональная 
интеграция может успешно сочетаться с меж-
региональным финансово-экономическим со-
трудничеством в виде партнерств и кластеров. 
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Для России участие в БРИКС в целом 
имеет положительное значение. Введение за-
падных санкций в отношении России актуали-
зировало заинтересованность РФ в финансово-
экономическом сотрудничестве со странами 
БРИКС. Переориентация на сотрудничество со 
странами БРИКС позволит частично компен-
сировать потери России. Так, в «Стратегии 
экономической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», утвержден-
ной президентом РФ В.В. Путиным 15 мая 
2017 года, зафиксировано, что для повышения 
эффективности внешнеэкономического со-
трудничества необходимо «расширение парт-
нерского взаимодействия и интеграционных 
связей в рамках СНГ, Евразийского экономи-
ческого союза, БРИКС, ШОС и других межго-
сударственных организаций», а также «созда-
ние региональных и трансрегиональных инте-
грационных объединений с соблюдением на-
циональных интересов РФ». Россия заинтере-
сована не только в развитии двустороннего 
экономического сотрудничества с отдельными 
странами–участниками БРИКС, но и в по-
строении многосторонних отношений. Расши-
рение форм многостороннего сотрудничества 
направлено на усиление координации эконо-
мических политик стран БРИКС, диверсифи-
кацию внешнеэкономических связей России, 
усиление многополярного вектора в процессе 
реформирования мировой финансовой архи-
тектуры. 

Китай рассматривает участие в БРИКС в 
рамках своих геополитических целей как до-
полнительный механизм расширения собст-
венного экономического влияния в мировой 
экономике. Данный вывод мы можем сделать 
на основе анализа сотрудничества России со 
странами БРИКС, в частности, по объемам ин-
вестиций Китая, которые направлены не в 
страны БРИКС, а в большей степени в другие 
регионы. 

Одной из наиболее влиятельных участ-
ниц БРИКС можно назвать Индию, демонст-
рирующей себя не только как региональный 
центр силы, но и как глобальная держава. 
Данная позиция объясняется значительными 
трудовыми ресурсами и высокими темпами 
экономического развития. Индия участвует в 
БРИКС в целях достижения собственных стра-

тегических приоритетов, а именно избрания в 
качестве постоянного члена в Совет Безопас-
ности ООН. Необходимо отметить сложные 
отношения Индии с Китаем по вопросу терри-
торий Пакистана, а также активное экономи-
ческое сотрудничество с США. Этим объясня-
ется низкая активность Индии в БРИКС. В це-
лом Индия поддерживает необходимость ре-
формирования МФА в сторону многополярно-
сти и расширения участия развивающихся 
стран в решении глобальных экономических 
вопросов, а также возможностей расширения 
доступа развивающихся стран к источникам 
финансирования и новым рынкам сбыта. 

На сегодняшний день, анализируя эконо-
мику Бразилии, необходимо отметить быстрые 
темпы роста в первое десятилетие XXI века, 
основанные на реальном производстве и новых 
технологиях. Таким образом, страна обладает 
необходимыми для самодостаточного развития 
отраслями промышленности и является одним 
из мировых производителей сельхозпродукции, 
а также занимает лидирующую позицию в 
Южной Америке. Важным экономическим 
партнером для Бразилии является Европейский 
союз, который предоставляет необходимые ис-
точники финансирования, а также рынки сбыта 
для производимой продукции, что объясняет 
относительно пассивную позицию Бразилии по 
ряду аспектов проблематики БРИКС. Основ-
ные цели БРИКС Бразилия поддерживает. 
Важно отметить рост перспективных направле-
ний сотрудничества с Китаем, который стре-
мится освоить рынок Бразилии. 

ЮАР поддерживает страны БРИКС в во-
просе реформирования мировой МФА в инте-
ресах развивающихся стран. 

Говоря о финансовых институтах БРИКС 
(Новый банк развития БРИКС и пул условных 
валютных резервов) и их влиянии на глобаль-
ную финансовую систему, можно отметить, 
что их создание – это значительный шаг впе-
ред в сотрудничестве между странами в фи-
нансовой сфере [1]. Это обусловлено тем, что 
до их создания группа стран БРИКС не имела 
собственных структур, и отныне политика дея-
тельность стран станет еще более согласован-
ной. Страны смогут самостоятельно направ-
лять финансовые средства на финансирование 
проектов без влияния западных структур. 
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Данные институты обеспечат большую вовле-
ченность стран объединения в глобальную 
финансовую систему. Деятельность финансо-
вых институтов БРИКС приведет к изменению 
баланса сил в рамках существующей финансо-
вой системы. Именно страны БРИКС первыми 
заявили о несправедливом однополярном по-
рядке, а также о необходимости его изменить. 
Сам факт существования альтернативного ис-
точника финансирования проектов создаст 
конкурентную среду для МВФ и МБРР и за-
ставит пересмотреть сущность политики навя-
зывания странам определенной экономиче-
ской модели, которая не всем подходит. Гово-
ря о роли институтов БРИКС, можно отме-
тить, что эти институты упростят осуществле-
ние финансовых операций между странами, 
снизят зависимость от западных институтов, а 
также, являясь первыми структурами БРИКС, 
«закрепят» положение стран в глобальной фи-
нансовой системе. 

В валютно-финансовой, банковской сфе-
рах сосредоточена наибольшая часть стратеги-
ческих интересов стран БРИКС. Банковские 
системы этих стран различаются по масшта-
бам, структуре и степени участия в междуна-
родной финансовой системе. Однако есть и 
общая характеристика. Она заключается в том, 
что во всех странах государство участвует в 
банковской системе. Крупнейшие банки нахо-
дятся под контролем правительств. Эта особен-
ность позволила кредитным организациям лег-
че преодолеть мировой финансовый кризис [5]. 

Анализируя перспективы финансово-
экономического сотрудничества, важно отме-
тить необходимость активного осуществления 
взаимных внешнеторговых операций стран 
БРИКС на основе прямых расчетов в нацио-
нальных валютах. Перспективным направлени-
ем финансово-экономического сотрудничества 
в сфере фондового рынка является выпуск об-
лигаций, номинированных в национальных ва-
лютах стран БРИКС.  Важно обеспечить выход 
участников на рынки капитала друг друга. В 
частности, либерализация валютных отноше-
ний будет способствовать доступу капитала на 
рынки стран – членов БРИКС. 

Для развития взаимодействия в сфере фи-
нансов и, в частности, для ускорения перехода 
на взаиморасчеты в национальных валютах, 

странам БРИКС необходимо увеличить взаим-
ный товарооборот, а также нарастить сотруд-
ничество в сфере прямых инвестиций [4]. Ис-
пользование национальных валют в расчетах 
между странами БРИКС приведет к экономии 
для экспортеров и импортеров в случае созда-
ния и функционирования необходимой инфра-
структуры. Для этого предлагается сформиро-
вать механизм упрощения взаимного торгово-
го партнерства между БРИКС путем формиро-
вания «единого окна». 

Для расширения сотрудничества в бан-
ковской сфере важно наличие экономического 
интереса у стран БРИКС. Для формирования 
экономического интереса участникам рынка 
необходима доступная и полная информация. 
В настоящее время требуется информация об 
особенностях рынков банковских услуг в 
странах БРИКС, их взаимном сотрудничестве. 
Такая информация может стимулировать ин-
терес к сотрудничеству банков, повысить фи-
нансовую грамотность населения, однако в 
систематизированном виде она пока отсутст-
вует. В этой связи можно было бы предложить 
Банку России наладить статистический учет 
банковских операций, совершаемых кредит-
ными организациями России с партнерами в 
странах – участницах БРИКС, проводить их 
анализ и регулярно публиковать результаты на 
официальном сайте. Это могли бы быть: агре-
гированная по странам БРИКС информация о 
количестве и суммах принятых и выплачен-
ных переводов физических лиц; объемы вза-
имных платежей; данные об объемах и переч-
нях банковских услуг, предоставленных фи-
лиалами российских коммерческих банков, 
открытых на территории стран БРИКС, рези-
дентам (физическим и юридическим лицам) 
данных стран и др. 

Исследование стран БРИКС в системе 
международных экономических и валютно-
финансовых отношений демонстрирует, что 
между странами БРИКС имеется значительный 
экономический, финансовый, валютный и инве-
стиционный потенциал взаимодействия. Совме-
стные институты стран БРИКС призваны стать 
важными финансовыми инструментами финан-
сово-экономического сотрудничества. В качест-
ве перспектив финансово-экономического со-
трудничества стран БРИКС предлагается:  
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развитие интернационализации национальных 
валют с привлечением пула валютных резер-
вов; увеличение использования валют стран 
БРИКС во взаимной трансграничной торговле 
друг с другом; активизация сотрудничества 
финансовых рынков стран БРИКС путем раз-
мещения акций на биржах друг друга; приоб-
ретение еврооблигационных займов; выпуск 
облигаций, номинированных в национальных 
валютах стран БРИКС; внедрение новой фор-
мы инвестиционного сотрудничества под га-
рантию Нового банка развития БРИКС с уча-
стием ГЧП; расширение числа совместных 
двусторонних проектов и начало реализации 
многосторонних инвестиционных проектов на 
базе НБР БРИКС. 

Сохраняющиеся в настоящее время раз-
личия в уровне экономического развития 
стран БРИКС, исторические и цивилизацион-
ные особенности, нерешенность ряда проблем 
в двусторонних отношениях сдерживают кон-
солидацию финансово-экономического со-
трудничества в рамках БРИКС. Позиции стран  
БРИКС на глобальных финансовых рынках 
 

демонстрируют значительное отставание от 
занимаемых ими позиций в экономике в це-
лом. Однако создание совместной экономиче-
ской инфраструктуры в рамках БРИКС даст 
важный импульс реальному сектору экономи-
ки этих стран. 
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Основные направления развития валютно-финансового  
сотрудничества Евразийского экономического союза 

 
Е. КУЛАКОВА 

 
В «Концепции внешней политики Рос-

сийской Федерации», принятой в 2008 г. пре-
зидентом, отмечается, что «Россия будет при-
нимать меры по дальнейшему укреплению 
ЕАЭС как ядра экономической интеграции». 
«Внешнеэкономическая стратегия Российской 
Федерации до 2020 г.», утвержденная в 2008 г., 
содержит одну из приоритетных целей для 
России «создание евразийского экономическо-
го пространства с интеграционным ядром – 
ЕАЭС, а также обеспечение благоприятных 
условий для налаживания пограничного и 
межрегионального сотрудничества с участием 
субъектов Российской Федерации». Валютно-
финансовая интеграция является необходи- 
 

мым условием для осуществления экономиче-
ской интеграции.   

Согласование денежно-кредитных по-
литик стран ЕАЭС. Состояние денежно-
кредитной политики (ДКП) влияет на уровень 
стабильности экономики и социальное разви-
тие стран. Согласование ДКП стран союза – 
очень длительный и сложный процесс. Стоит 
отметить, что в Договоре ЕАЭС отсутствует 
раздел по согласованию ДКП, однако опреде-
лен такой показатель устойчивого развития 
стран Союза, как инфляция (ст. 63 Договора 
ЕАЭС). Необходимо ввести документы, опре-
деляющие стратегию и тактику ДКП, а также 
статьи в Договоре ЕАЭС по аналогии с валют-
ной политикой [4].  

 
Кулакова Елена Владимировна, аспирант кафедры «Мировые финансы» Финансового университета 
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ДКП стран ЕАЭС различаются, так, эко-
номический шок в 2014 г. повлиял на все 
страны союза, что заставило страны использо-
вать корректировку национальных валют и 

ужесточить ДКП, расширение объемов рефи-
нансирования. В общем, реакция стран была 
схожа: процентные ставки были повышены, а 
курс валюты снижен. 

 

 

Источник данных: рассчитано авторами на основе данных ЦБ РФ, ЦБ РА,  
 

НБ Казахстана, НБ РК, НЦ РБ. 
 

Рис. 1. Индексы обменных курсов национальных валют к доллару США, 01.01.2012 = 1 
 
Также значительно отличался уровень инфляции в 2015 г. среди стран ЕАЭС, так как име-

ла место неоднородная реакция ДКП на внешние факторы. Уровень инфляции был выше у 
стран, которые применяли более значительную корректировку обменного курса [1].  

 

 
Источник данных: данные ЦБ РФ, ЦБ РА, НБ Казахстана, НБ РК, НЦ РБ. 

 
Рис. 2. Инфляция в государствах – членах ЕАЭС, % годовых 
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Для развития валютно-финансового со-
трудничества между странами ЕАЭС приме-
няется координация ДКП и валютной полити-
ки, прежде всего курсовой, что объясняется 
высокой долларизацией стран и зависимостью 
инфляции от курса национальной валюты в 
каждой стране.  

Для снижения уровня долларизации 
стран необходимо повысить степень доверия к 
национальным валютам. Для этого необходи-
мо стабилизировать уровень инфляции на низ-
ком уровне, с помощью установления обосно-
ванного и заслуживающего доверия целевых 
показателей ценовой стабильности для всех 
участников ЕАЭС. Но в первую очередь необ-

ходимо установить единые меры измерения 
инфляционных ориентиров.  

Расширение использования россий-
ского рубля на территории стран ЕАЭС. 
Долларизация является главным фактором, 
уменьшающим действенность и эффектив-
ность ДКП, тем самым ограничивая возмож-
ности правительства в плане управления мак-
роэкономическими показателями. Раздел «Ва-
лютная политика» Договора ЕАЭС преду-
сматривает расширение использования нацио-
нальных валют. Однако национальные валюты 
стран ЕАЭС (за исключением российского 
рубля) в целом играют пока незначительную 
роль. 

 

 
Источник данных: составлено на основе базы данных Евразийской экономической комиссии.  

Рис. 3. Валютная структура платежей за экспорт и импорт товаров и услуг  
между государствами – членами ЕАЭС, 2015 (%) 

 
Для России приоритетным является рас-

ширение использования рубля на территории 
стран ЕАЭС. Россия может пойти по китай-
ской торговой модели навязывания странам-
партнерам расчеты в рублях, так как она имеет 
крупнейшую экономику в Союзе, наибольшую 
долю товарооборота в рамках Союза, боль-
шую долю российского рубля в расчетах, а 
также выступает одним из важных источников 
прямых инвестиций в экономики ЕАЭС [6].  

Кредитование экспорта и установление 
рублевых цен на товары могут обеспечить 
долгосрочный интерес к рублю. Например, на 
газ, так как он не относится к числу товаров, 
продаваемых на бирже в отличие от нефти [2]. 
Для расширения доли использования рубля на 
территории ЕАЭС необходимо иметь эффек-
тивную расчетно-платежную инфраструктуру, 

которая позволила бы осуществлять расчеты 
между странами. Например, основой для раз-
вития инфраструктуры могут стать дочерние 
банки и филиалы ВТБ и Сбербанка, распола-
гающие наиболее широкой сетью филиалов и 
развитой системой корреспондентских счетов. 

Направления сотрудничества в фи-
нансовом секторе. Одним из важных направ-
лений развития валютно-финансового сотруд-
ничества ЕАЭС является развитие интеграции 
в финансовом секторе. Единый финансовый 
рынок обеспечит свободное передвижение ка-
питала, принося пользу как потребителям фи-
нансовых услуг, так и самим финансовым ор-
ганизациям, однако сопряжено с рядом поли-
тических рисков. 

Главным инструментом по предотвраще-
нию валютных кризисов являются валютные 
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биржи. Развитие интегрированного валютного 
рынка (ИВР) ЕАЭС – одно из главных направ-
лений развития финансовых рынков. Начало 
сотрудничества в этой области положило со-
глашение в области ИВР в 2006 г.  

На рынке работают также два междуна-
родных финансовых института: Межгосударст-
венный банк и Евразийский банк развития. 
Биржевой оборот участников ИВР ЕАЭС вырос 
в два раза в 2016 г. по сравнению с 2015 г. [5].   

 

 
Источник данных: Московская биржа. 

Рис. 4. Биржевой оборот участников ИВР ЕАЭС, млрд руб. 
 

Несмотря на рост оборотов, основная 
масса котировок приходится на валютные па-
ры с долларом. Исключение составляет только 
Белоруссия, так как основная доля приходится 
на пару с российским рублем, кроме того, На-
циональный Банк Белоруссии устанавливает 
официальный курс. Одним из основных на-
правлений развития ИВР является формирова-
ние котировок в национальных валютах, в 
особенности развитие пары KZT/RUB. Для 
дальнейшего развития ИВР необходимо орга-
низовать допуск небанковских участников, 

выработка единых правил и требований для 
всех участников ИВР.  

Направления развития единого стра-
хового рынка ЕАЭС. Создание конкуренто-
способного финансового рынка ЕАЭС невоз-
можно без общего страхового рынка. Рынки 
пяти стран характеризуются дифференциро-
ванным уровнем развития страховой отрасли. 
Наименьшим уровнем развития страховой от-
расли характеризуются Армения и Кыргыз-
стан, максимальным – Россия. 

 
Страховые рынки государств – членов ЕАЭС, 2016 г. 

 
 в % к ВВП  

 
долларов на чел.  
 

 страх. премии страх. выплаты страх. премии страх. выплаты 

Россия  1,38 0,66 179 86 
Казахстан  0,69 0,16 85 20 
Беларусь  0,93 0,42 75 34 
Кыргызстан  0,26 0,03 3 0 
Армения  0,62 0,45 22 16 

 
Источник данных: данные ЕЭК. 

 
Российский страховой рынок – бесспор-

ный лидер в ЕАЭС по абсолютным показате-
лям собранных страховых премий, страховых 
выплат и страховых резервов. Анализ страхо-
вых рынков стран ЕАЭС показал, что практи-

чески все рынки обладают следующими сла-
быми сторонами: 

– низкая капитализация; 
– низкая клиентоориентированность биз-

неса; 
– невысокая рентабельность бизнеса; 
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– невысокий уровень квалификации пер-
сонала [3]. 

Таким образом, состояние и уровень раз-
вития страхования в отдельных государствах 
ЕАЭС заметно различаются. Определенные 
особенности наблюдаются и в страховом за-
конодательстве этих стран, порядке государ-
ственного регулирования и надзора, удельном 
весе обязательного страхования и видах стра-
хования, осуществляемых в обязательном по-
рядке, структуре операций по добровольному 
страхованию. 

В связи с этим необходимо подготовить 
единые для всех стран детальные предложения 
по развитию страхования, которые станут ак-
туальными для каждой из них в настоящее 
время, представляется затруднительным. По-
этому свою задачу мы видим в том, чтобы 
предложить общие направления движения в 
сторону повышения эффективности страховой 
деятельности на пространстве ЕАЭС: 

1. Организация доступа к информации 
финансовых институтов стран ЕАЭС. 

2. Формирование данных о финансовых 
рынках стран ЕАЭС, за изменениями которых 
смогут наблюдать потенциальные инвесторы. 

3. Создание единых требований к лицен-
зированию, уставному капиталу, резервирова-
нию.  

Эффективное развитие страхового рынка 
возможно только при развитии добровольного 
страхования. На текущий момент в странах 
ЕАЭС добровольное страхование пока зани-
мает малую долю, из-за высокой стоимости 
наблюдается низкий интерес к нему. Поэтому 
актуальной задачей для всех стран ЕАЭС яв-
ляется развитие добровольного страхования.   

Интернационализация страховой дея-
тельности порождает необходимость унифи-
кации страхового законодательства и подхо-
дов к регулированию страховой деятельности 
разных стран. Именно по этим направлениям 
должен формироваться единый страховой ры-
нок ЕАЭС. Создание единого страхового рын-
ка в странах ЕАЭС является логическим след-
ствием финансовой интеграции. 
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Экономический рост и инфляционные риски 
 

А. ГАЛИМОВ 
 
Инфляция играет роль индикатора здо-

ровья экономики любой страны. На прогноз ее 
размеров опираются инвесторы при планиро-
вании проектов, государство, когда планирует 
размер пенсий и зарплат госслужащим, обыч-
ные граждане при планировании своего бюд-
жета и ежедневных трат. При ее нахождении в 
диапазоне 1–3 % в год считается, что эконо-
мика развивается хорошо, выход за пределы 
этого диапазона говорит о наличии дисбалан-
сов. Когда инфляция достигает двузначных 
величин и при этом с трудом прогнозируется, 
падает уровень инвестиций, сокращается срок 
желаемого возврата инвестиций, преобладает 
желание спекулировать, получая прибыль 
здесь и сейчас, а не инвестировать с расчетом 
на долгий срок жизни проекта. Отрицательный 
уровень инфляции также негативен для эко-
номики, так как с учетом того, что покупка 
завтра будет стоить дешевле, чем сегодня, по-
требление уменьшается, растет объем сбере-
жений, экономика начинает замедляться.  

На уровень инфляции влияет множество 
факторов, но главный – это государственное 

регулирование экономики и, в частности, про-
цессов капиталовложений.    

Важность капитала как фактора произ-
водства постоянно растет. Чем более насыщен 
рынок, тем больше средств необходимо и на 
разработку и на продвижение товара. Отсюда 
следует, что для построения развитой эконо-
мики необходимо все в большем объеме уве-
личение капитала для производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг с учетом 
той доходности, которую он будет приносить, 
и инфляции, которая воздействует на желание 
его владельцев не только сохранить накоплен-
ное, но и – увеличить. Для увеличения накоп-
лений необходимо превышение рентабель-
ность на вложения над инфляцией. Но если 
будущую рентабельность просчитать возмож-
но, то прогноз уровня инфляции мы считаем 
крайне сложной задачей. 

Для анализа инфляции рассмотрим про-
цессы, проходящие на денежном рынке (см. 
рис. 1). 

 
 
 

 

 

Рис. 1. Инфляция накопленным итогом с 1.01.07 по 1.01.17 [3] 
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Данная динамика инфляционных про-
цессов сдерживает экономический рост. Ин-
фляция для конечного потребителя складыва-
ется из нескольких источников, а именно: 
удорожание факторов производства и повы-
шенный уровень спроса, при котором произ-
водители и продавцы могут завышать цены, 
тем самым регулируя спрос и получая сверх-
прибыль. При этом реальные доходы населе-
ния, как показано в таблице 1, падают. Разуме-
ется, здесь может иметь место эффект Гиффе-

на, когда при повышении цен одновременно 
растет и спрос. Однако этот эффект распро-
страняется в основном в крайне негативных 
сценариях. Допустим, когда при повышении 
цен на продукты питания (мясо, картофель и 
прочее), доходы населения не позволяют по-
треблять мясо на прежнем уровне, соответст-
венно недостаток потребления мяса возмеща-
ется возросшим в объеме и цене потреблением 
картофеля и других заменителей. 

 
Таблица 1  

Реальные располагаемые денежные доходы за 2016 год [1] 

период В % к 
соответствующему  

периоду прошлого года 
предыдущему 

периоду 
I квартал 96,3 73,5 

апрель 93,2 107,9 
май 94,4 88,4 

июнь 95,5 110,1 
II квартал 94,4 112,3 

июль 91,8 97,8 
август 90,0 99,6 

сентябрь 97,3 100,5 
III квартал 93,0 99,9 

октябрь 94,0 100,8 
ноябрь 93,8 98,5 
декабрь 93,2 149,8 

IV квартал 93,5 116,5 
 

По нашему мнению, негативное воздей-
ствие инфляции на экономическое развитие 
остается недостаточно изученным. ЦБ РФ на 
протяжении длительного времени не ведет 
планомерной политики по снижению ставки 
рефинансирования для снижения процентных 
ставок по кредитам, утверждая, что более 
важной задачей является удержание инфляции 
в целевом коридоре.    

График инфляции (рис. 1) построен в бо-
лее широких временных диапазонах, нежели 
график, показывающий динамику изменения 
денежной массы (рис. 2). Это допустимо, так 
как разность данных по инфляции от месяца к 
месяцу составляет более 10 раз, что свиде-
тельствует о меньшей волатильности данного 
показателя по сравнению с денежной массой. 
Видно, что в целом реальный сектор экономи-
ки более стабилен, чем финансовый, а, с дру-
гой стороны, это говорит о размерах этих сек-

торов экономики или о возможности манипу-
лирования ими. Изменение какого-либо пара-
метра, будь то цены на товары и услуги, про-
центные ставки по кредитам и т.д., базируется 
на соотношениях спроса и предложения, с од-
ной стороны, и объемов операций – с другой. 
Если мы не наблюдаем значительную динами-
ку изменения инфляции в среднем за год, а 
особенно от месяца к месяцу, это не говорит о 
том, что в целом рынок стабилен, имеет доста-
точные объемы для противодействия манипу-
ляциям. При этом денежная база имеет суще-
ственные дисбалансы внутри года, как прави-
ло, в январе денежная база больше, чем в те-
чение всего года, значения январских показа-
телей обычно достигаются ближе к концу го-
да, и, глядя на таблицу 1, мы можем наблю-
дать, что подобная ситуация повторяется из 
года в год. Нельзя не заметить, что всплеск ин-
фляции также происходит в январе, поскольку 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 3 (137), 2017 

137 
 

одним из основных подпитывающих инфляцию 
факторов является инфляционная спираль,  
раскручивающаяся от повышения тарифов  

естественных монополий, которые, как прави-
ло, повышают тарифы именно с 1 января.  

 

 

Рис. 2. Денежная база в широком определении 1.01.2007–1.01.2017 [6] 
 

Основными методами борьбы с инфля-
цией должны стать следующие: 

1) повышение уровня ликвидности на 
рынке вкупе со снижением стоимости заимст-
вования. Сейчас происходит процесс увеличе-
ния кредитной нагрузки на предприятия при 
превышении ставки по кредиту в 15 % и более, 
а на 1 января 2017 года рентабельность акти-
вов была равна 6,35 % [6]. Аналогично увели-
чение кредитной нагрузки на население идет 
не на увеличение потребления, а на рефинан-
сирование ранее взятых кредитов и поддержа-
ние уровня потребления на прежнем уровне. С 
учетом этих факторов можно сделать вывод о 
снижении объемов производства и потребле-
ния, что приведет к неполной загрузке мощно-
стей и снижению эффективности их использо-
вания, помимо ухудшения экономического 
положения страны, это может привести к ин-
фляции издержек, так как предприятие, рабо-
тающее с неполной загрузкой, менее эффек-
тивно ввиду переложения постоянных издер-
жек на меньший объем выпуска продукции. 

2) снижение роста цен на тарифы естест-
венных монополий. Директивное ограничение 
роста тарифов, как применялось ранее, приво-

дит к недокапитализации отраслей и оттоку из 
них инвесторов. Единственными рыночными 
способами регулировать эти отрасли, по на-
шему мнению, являются не административ-
ные, а финансовые, например, льготное креди-
тование, особенно если это касается инвести-
ционных проектов.  

Эти два шага позволят, с одной стороны, 
замедлить раскручивание инфляционной спи-
рали, а с другой – создадут предпосылки для 
роста производства товаров и услуг, что, бла-
годаря повышению конкуренции и снижению 
издержек, как за счет загрузки производства, 
так и за счет применения новых, более эффек-
тивных способов производства, снизит уро-
вень инфляции.    

Рост цен – не всегда зло, и небольшая 
инфляция полезна для экономики, если, ко-
нечно, повышать объемы производства и 
предлагаемых к продаже товаров. Большее ко-
личество денег при неизменной скорости обо-
рота и нулевой инфляции будет распределено 
на больший объем товаров, только в этом слу-
чае экономика, получив новые деньги, будет 
развиваться, а не потонет в инфляции.  



ФИНАНСЫ 

138 
 

Если не ответить на вопросы, каким 
должен быть оптимальный уровень ставки 
рефинансирования и как направить дополни-
тельный объем денег на увеличение объемов 
производства, каких-либо изменений в де-
нежно-кредитной и монетарной политике 
ждать не приходится. И, как следствие – паде-
ние темпов экономического роста и снижение 
благосостояния населения. Необходимо ре-
шать вопросы приращения дополнительных 
денег в экономике в дополнительный объем 
производства, позволяющий поглотить деньги 
в экономике не вызвав при этом роста цен.  

 

Учитывая, что средняя рентабельность 
проданных товаров за 10 лет (с 2007 по 2017 
год) равна 10,5 %, выходит, что ставка по кре-
дитам для предприятий не должна превышать 
10,5 % годовых. Не учитывая коэффициент 
банковского мультипликатора, исходя из рен-
табельности банка в 10 % от объема привле-
ченных активов и  размер невозврата кредита 
в 9 %, по формуле Х = Р * (1 – Р – П), где Х – 
ставка рефинансирования, Р – норма рента-
бельности, П – доля невозвратных кредитов, 
получим, что 

Х = 10,5 % * (1 – 10,5 % – 9 %); 
Х = 10,5 % * 0,805; 
Х = 8,45 %. 

Таблица 2 

Динамика рентабельности организаций  
(без субъектов малого предпринимательства), в % [2; 4] 

 
    Год Рентабельность  

активов 
Рентабельность проданных 
товаров, продукции, работ, 

услуг 

    Год Рентабельность  
активов         

Рентабельность проданных 
товаров, продукции, работ, 

услуг 
1995 5,3 15,8 2006 12,2 13,2 
1996 1,3 4,8 2007 10,4 13,1 
1997 1,7 6,3 2008 5,4 13,0 
1998 –0,9 8,1 2009 5,5 10,8 
1999 5,0 18,5 2010 6,7 10,0 
2000 7,6 18,9 2011 6,5 9,6 
2001 6,1 14,4 2012 6,1 8,6 
2002 4,3 10,9 2013 4,5 7 
2003 5,9 10,2 2014 3,9 8,6 
2004 8,5 13,2 2015 5 9,3 
2005 8,8 13,5 2016 6,4 8,1 

   2017 1,7 7,2 
 
 
Получаем, что размер ставки рефинанси-

рования в 8,45 % является предельной величи-
ной, то есть при такой ставке банки теоретиче-
ски могут выдавать кредиты предприятиям 
под порог рентабельности в 10,5 %, то есть 
при такой ставке предприятия зарабатывать не 
смогут, но смогут в полной мере выполнять 
свои обязательства перед банками. Учитывая 
тот факт, что на сегодняшний день около 33 % 
всех предприятий России не рентабельны, то 
есть генерируют только убыток, необходимо 
рассматривать цифру в 10,5 % только с целью 
еще большего снижения этой величины, на-
пример, как рассмотрено в этом примере, 
снижать ключевую ставку ниже 8,45 % годо-

вых, при этом на сегодня ставка рефинансиро-
вания, установленная ЦБ РФ, равна 9 %, что 
на 0,55 % ниже максимального уровня. Данная 
тенденция еще больше бьет по финансам 
предприятий, так как в расчетах, приведенных 
выше, был взят долгосрочный сценарий кре-
дитования и рассмотрена средняя рентабель-
ность за 10 лет, если же рассмотреть данные за 
2017 год, то получим несколько другой ре-
зультат, а именно:   

 Х = 7,2 % * (1 – 10,5 % – 9 %); 
 Х = 7,2 % * 0,805; 
 Х = 5,79 %. 
Данная цифра меньше действующей в 

настоящий момент уже на 3,2 %, что говорит о 
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снижении числа предприятий, способных ра-
ботать при такой ставке, при этом в формуле 
использован такой показатель, как доля невоз-
вратных кредитов, по мере увеличения разры-
ва в сторону понижения между ставкой креди-
та, которую предприятие способно обслужи-
вать, и фактической ставкой кредита, число 
проблемных предприятий будет возрастать, а 
значит, будет расти и доля невозвратных кре-
дитов, потерянных банком на одних должни-
ках, по перекладыванию на других, что еще 
больше увеличивает разрыв в желаемых и ре-
альных ставках. Поэтому ключевая ставка ЦБ 
РФ должна быть снижена минимум до 5,79 % 
годовых.  

Периодически банковская отрасль полу-
чает вливания огромных средств под низкие 
проценты. На практике до предприятий, испы-
тывающих сложности и из-за снижения спроса 
на их продукцию и из-за осложнения финан-
сирования, эти деньги почти не доходили, так 
как уходили от государства на спекулятивный 
рынок, что еще больше ухудшало ситуацию в 
экономике России. Одним из способов обезо-
паситься от подобной ситуации может стать 
целевое финансирование и дополнительная 
отчетность банков о целях вложения средств, 
также можно временно ввести дополнитель-
ную ответственность банков за направления 
вложения целевых кредитов.  

Исходя из уравнения Фишера M * V =  
P * Q, для недопущения развития инфляцион-
ных процессов из-за роста количества денег в 
экономике необходимо сначала увеличить ко-
личество товаров. При этом жесткий контроль 
должен осуществляться только на первом эта-
пе трансформации денег от эмиссии через 
банки в экономику. Когда они пойдут на раз-
витие производства и правая часть уравнения 
возрастет, риски инфляции ослабнут.  
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Юбилей кафедры БАГСУ

Кафедра экономической теории и социально-экономической политики была основана первым
ректором Академии, доктором экономических наук, профессором, действительным членом
Академии наук Республики Башкортостан Анасом Хусаиновичем Махмутовым 23 октября 1992 г.
и на сегодняшний день является одним из крупных структурных подразделений Башкирской
академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан (БАГСУ).

25 лет коллектив кафедры реализует профессионально-образовательные программы,
пропагандирует и распространяет научно-гуманитарные знания, обеспечивает реализацию учебно-
методических, научно-исследовательских и информационно-аналитических задач в области теории
экономики и управления, макроэкономической и социальной политики, государственного
регулирования социально-экономического развития России и Башкортостана.

Средний возраст преподавателя кафедры составляет 45 лет. При этом кафедра «молодеет» и
«взращивает» новые кадры, происходит эффективная ротация высококвалифицированных
преподавателей, что позволяет развивать научную школу. На сегодняшний день на кафедре
работает 17 преподавателей, из которых 5 докторов наук и 11 кандидатов наук.

Кафедра ведет научную проработку и экспертизу проектов социально-экономических,
инвестиционных, социально ориентированных программ, стратегий социально-экономического
развития территорий.

Кафедра обладает достаточным учебно-методическим потенциалом для организации
учебного процесса, в котором используется более 100 собственных учебных и учебно-методических
пособий, индивидуальных и коллективных монографий.

Для улучшения качества подготовки специалистов-менеджеров для региональной экономики
и системы управления социально-экономическими процессами кафедра продолжает работу по
развитию сотрудничества с аналитическими службами республиканских и местных органов власти,
широко привлекая в учебный процесс опытных руководителей и специалистов федеральных и
региональных органов власти. Постоянные консультации с руководителями и специалистами
министерств и ведомств, предприятий и организаций республики по вопросам оценки  трансфор-
мационных процессов и направлений реформ позволяют преподавателям кафедры существенно
обогащать учебно-методические материалы и научно-исследовательские работы.

Ежегодно 100 % студентов по основным образовательным программам, реализуемым по
кафедре, имеют положительные оценки по результатам государственной (итоговой) аттестации.

Кафедра ежегодно проводит учебно-методический семинар «Мастерство преподавателя
высшей школы в условиях, предлагаемых рынком образовательных услуг», на котором ведущие
преподаватели вузов республики делятся опытом преподавания экономических, социологических,
юридических, управленческих дисциплин, новыми формами и методиками преподавания.

Ежегодно кафедра успешно организует и проводит игры в академическом клубе «Что? Где?
Когда?», объединяя интересы факультетов, улучшая корпоративную культуру. Обучающиеся по
программам кафедры под руководством преподавателей активно участвуют в республиканских и
всероссийских научных, образовательных форумах, проектах и иных мероприятиях.

Преподаватели кафедры по достоинству отмечены почетными званиями и наградами
Академии, Администрации Кировского района г. Уфы, Администрации ГО г. Уфа, Республики
Башкортостан.

Коллектив Академии и редакция журнала поздравляют кафедру экономической теории и
социально-экономической политики с 25-летним юбилеем и желают здоровья и творческих
успехов преподавателям, сотрудникам, всем обучающимся и выпускникам!
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Смыслы сельской жизни (Опыт социологического анализа) /
Под ред. Ж.Т. Тощенко. М., 2016. 368 с.

Современная сельская жизнь неоднородна, многослойна, сложна по своему содержанию и
наполнена противоречиями, в связи с чем попытка познать этот мир заслуживает пристального
изучения. Представители гуманитарных наук рассматривают данное явление преимущественно
через призму таких терминов, как «село», «аграрная сфера», «сельская жизнь», «сельские
территории», «крестьянство», «крестьянский мир». В этом плане исследование, осуществленное
коллективом авторов (Ж.Т. Тощенко, Р.И. Анисимов, Т.Г. Евдокимова, И.В. Воробьева,  П.П.
Великий, А.В. Кученкова, Е.И. Иванова, Н.И. Белова,  М.Б. Буланова, Е.А. Колосова, М.М. Галкина,
Г.А. Цветкова) и основанное на применении концепции социологии жизни, использующей
термины «жизненный мир» и «его смысл», позволило по-новому посмотреть на процессы и
явления, происходящие в современном российском селе, раскрыть характеристики не только
общественной (публичной), но и личной (приватной) жизни жителей села.

В качестве базового источника выступают данные всероссийского социологического
исследования «Сельская жизнь» (СЖ–2015), проведенного при участии Центра социального
прогнозирования и маркетинга (Ф.Э. Шереги). В исследовании применялись материалы
всероссийских исследований 2012–2016 гг., проведенных социологами РГГУ (под руководством
Тощенко Ж.Т): «Жизненный мир россиян» (ЖМ–2014) (25–30 октября 2014 г.), опрошено 1750
человек из 18 регионов страны; «Трансформация экономического сознания населения России»
(ЭС–2012) (5–10 октября 2012 г., опрошен 1201 человек в возрасте 18 лет и старше в 12 субъектах
РФ); «Политическое сознание российского населения» (ПС–2013) (18 по 25 октября 2013 г.,1200
чел. от 18 лет и старше в 15 субъектах РФ); «Нравственность: сознание россиян» (НС–2014) (октябрь
2014, 1400 человек в возрасте 16 лет и старше в 7 регионах РФ); «Жизнь на пенсии» (ЖМП–2015)
(сентябрь 2015 г., 900 человек (в 18 регионах РФ)). Кроме того, были использованы материалы
Росстата РФ за последнюю четверть века, с начала 1990-х годов, а также данные эмпирических
исследований, проведенных следующими организациями: Институт социологии и Институт
социально-политических исследований РАН, ВЦИОМ, Левада-Центр, ФОМ и другие социо-
логические организации. Характерной чертой работы было сопоставление полученной инфор-
мации с данными всесоюзных исследований, проведенных под руководством Тощенко Ж.Т. и Бой-
кова В.Э. в 1985–1991-х гг. по проблемам состояния и тенденциям развития и функционирования
экономического, политического, нравственного и исторического сознания («Жизненный мир
россиян: 25 лет спустя» (конец 1980-х – середина 2010-х гг.). ЦСП и М., 2016. 367 с.).

Содержание первого раздела посвящено постижению жизненного смысла сельского
населения в важнейших сферах общества. Многообразный жизненный мир сельских жителей,
проявляющийся как специфика индивидуального, особенного и всеобщего, имеет общую,
объединяющую структуру – структуру смыслов сельской жизни,  которые при всем многообразии
характеристик жизни сельчан выступают такими сущностями, которые выражают специфическое
видение этого мира, главные (основные, определяющие) его ценности.  Соответственно основой
для характеристики смысла жизни выступают цели и принципы, которыми руководствуются люди.
Его структура определяется мерой, по которой человек сопоставляет свои цели и принципы с
нормами и требованиями окружающего общества, сравнивая и согласовывая их с целями и
принципами других участников общества. К основным смыслам, образующим целостное
содержание, относятся смыслы гражданина (уровень общества), жителя (уровень территориальной
общности), работника (уровень вовлеченности в производственный, трудовой процесс), индивида
(уровень социального микроокружения). Описание многообразия смысла жизни осуществляется
на основе анализа таких групп, как: основные (работа, материальное благополучие, политика,
культура, быт (межличностные взаимоотношения)) и факультативные, включающие в себя две
разновидности: институциональные (семья, здоровье, образование) и социально-структурные
(молодежь, интеллигенция).



142

ХРОНИКА. РЕЦЕНЗИИ

На основе проведенного исторического обзора определяются особенности жизненных
смыслов сельских жителей, предпосылки трансформации и специфика реализации. Среди
ключевых особенностей преобразований сельской повседневности, определяющей смысл
значительной части трансформаций, выделяются раскрестьяневание, утрата связи с землей. Кроме
того, установлено, что в структуре ценностей сельских жителей исчезло общественно значимое
начало жизнедеятельности; деформировались ценности создания благополучия; в осмыслении
своего положения более значимый вес приобрел собственный анализ проблемы с опорой на
информацию, полученную самостоятельно; формируется особая социальная группа, предпо-
читающая жить на селе, но работать в городе; основным смыслом, определяющим жизненный
мир сельского жителя (как, впрочем, и всех россиян), стало стремление к социальной справед-
ливости; в основе жизнепрактических смыслов сельчан прямо или косвенно фигурирует
стремление обрести социальную устойчивость.

Второй раздел работы посвящен постижению факультативных смыслов сельской жизни.
Исследование социально-демографических аспектов жизнедеятельности современного  сельского
населения, проведенного на основе определения социальных условий воспроизводства поколений
на селе, описания демографической структуры сельского населения, изучения брачного и
репродуктивного поведения; поведения современных сельских поколений, в том числе в рамках
семьи, позволило создать базу для анализа институциональных смыслов и выявить особенности
реализации жизнеобразующих смыслов для молодежи и интеллигенции.

Третий раздел включает в себя материалы исследований, проведенных в селе Копанка в
1917–1960-е годы, и состоит из двух глав, где последовательно раскрываются их особенности,
методология, методика и результаты. Исследование было проведено А.М. Большаковым во второй
половине 30-х гг. XX столетия под руководством румынского социолога Д. Густи, когда село
Копанка, входящее в состав Молдавии, находилось под властью Румынии. Второе исследование
было осуществлено коллективом советских ученых в первой половине 1960-х гг., несколько лет
изучавших жизнь этого села, которое вошло в состав Советского Союза в 1940 г. Анализ
материалов исследований позволил авторам сделать вывод о том, что образ жизни и смысловые
жизненные ориентиры населения Копанки формировались под воздействием макро- и мезо-
социально-экономических и социально-политических условий, которые накладывали отпечаток
на сознание и поведение крестьян. Безынициативность, апатия, отсутствие желания улучшить свою
жизнь является следствием бедственного положения крестьян. Рост благосостояния сельских
жителей вследствие повышения качества жизни на селе отразилось на смысловых установках его
жителей, которые дополнились такими, как забота о будущем, семья, здоровье, общественная
деятельность и участие в культурной и духовной жизни. По мнению авторов, сама жизнь наглядно
продемонстрировала, что для большинства населения – наивысшим (и, пожалуй, единственным)
жизненным смыслом человека в период бедности является обеспечение благосостояния,
удовлетворение базовых потребностей в пище и безопасности.

Выводы, которые приведены в третьем разделе работы, косвенно проявляются и в
современной сельской реальности.  В этой связи обращает на себя внимания вывод П.П. Великого,
приведенный в работе (с.130), о понижении роли в жизни селян многих, ранее развитых форм
духовной деятельности, при повышении информационной компетентности сельчан, имеющей
преимущественно индивидуализированный характер, без перевода их в практическую
созидательную плоскость [Великий П.П., 2016].

В заключение хотелось бы отметить, что данная работа позволяет взглянуть на современную
сельскую реальность и сельских жителей не только как на архаичный элемент, но и базу для
восстановления в общественном сознании ключевых смыслов в жизни человека (семья, труд,
здоровье, образование) и смещения акцентов в рамках государственной политики.

Р.Р. САЛАХУТДИНОВА, д-р соц. наук,
профессор кафедры экономической теории
и социально-экономической политики БАГСУ
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Р. АХУНОВ, А. ЯНГИРОВ, В. ПРУДНИКОВ, А. МУХАМЕТОВА.  
Исследование демографического развития Южно-Башкортостанской агломерации 
В статье представлен демографический прогноз развития Южно-Башкортостанской агломерации до 2030 г. на 
основе когортно-компонентного метода. Авторами разработаны четыре сценария демографического развития 
агломерации: базовый, низкий, средний и высокий.  
Ключевые слова: Южно-Башкортостанская агломерация, муниципальные образования, демографический прогноз, 
сценарии, территориальное развитие. 
R. AKHUNOV, A. YANGIROV, V. PRUDNIKOV, A. MUKHAMETOVA. Study of the Demographic Development of 
the South-Bashkortostan Agglomeration 
The article presents a demographic forecast of the development of the South Bashkortostan agglomeration until 2030 on the 
basis of a cohort-component method. The authors developed four scenarios for the demographic development of 
agglomeration: basic, low, medium and high. 
Key words: South-Bashkortostan agglomeration, municipalities, demographic forecast, scenarios, territorial development. 

М. ИШМУРАТОВ. Некоторые аспекты реализации в регионе аграрной политики по обеспечению  
населения продовольствием 
Рассмотрены некоторые аспекты формирования и функционирования регионального продовольственного рынка, 
уровня самообеспеченности республики основными продуктами питания. Освещены внешние и внутренние  
факторы, определяющие и сдерживающие интенсивное и инновационное развитие отрасли, определены 
приоритеты аграрной политики региона и пути их реализации. В статье анализируется современное состояние 
отраслей сельского хозяйства Республики Башкортостан. 
Ключевые слова: интенсификация, сельское хозяйство, инновационное развитие, государственное регулирование, 
организация агропромышленного производства, кооперация. 
M. ISHMURATOV. Some Aspects of the Implementation of Agrarian Policy  
to Provide the Population with Food in the Region 
Some aspects of formation and functioning of regional food market, degree of self-sufficiency of the Republic with basic 
foodstuffs. Illuminated internal and external factors defining and limiting intensive and innovative development of the 
industry, defined the priorities of the agrarian policy of the region and ways of their implementation, this article analyzes the 
current state of agriculture of the Republic of Bashkortostan. 
Key words: intensification, agriculture, innovative development, state regulation, organization of agricultural production, 
cooperation. 

А. АВВАКУМОВ. Совершенствование инновационной деятельности образовательных организаций  
высшего образования в Республике Башкортостан 
В работе представлены результаты анализа инновационной деятельности образовательных организаций высшего 
образования в Республике Башкортостан. Определены перспективные направления и предложен авторский 
алгоритм совершенствования инновационной деятельности таких организаций на основе государственно-частного 
партнерства. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, образовательные организации высшего образования, 
инновационная деятельность, Республика Башкортостан. 
A. AVVAKUMOV. Improvement of Innovative Activity of Educational Organizations  
of Higher Education in the Republic of Bashkortostan 
The paper presents the results of the analysis of innovative activity of educational organizations of higher education in the 
Republic of Bashkortostan. Prospective directions are determined and an author’s algorithm for improving the innovation 
activity of such organizations is proposed on the basis of public-private partnership. 
Key words: public private partnership, educational organizations of higher education, innovation activity, Republic of 
Bashkortostan. 

И. КАРЕЛИН. Эффективность реализации накопленного потенциала развития  
территории в инновационной экономике 
В данной статье рассматриваются проблемы и авторское видение достижения и повышения эффективности 
реализации накопленного потенциала развития территории в приоритетной инновационной экономике. Делается 
акцент на активном государственном регулировании процессов формирования, развития и реализации этого 
потенциала. 
Ключевые слова: потенциал инновационного развития территорий, государственная инновационная политика, 
человеческий потенциал, система высшего образования. 
I. KARELIN. Efficiency of Realization of the Accumulated Potential of Territory  
Development in Innovative Economy 
This article discusses the problems and the author’s vision to achieve and improve implementation of the accumulated 
potential development areas in the priority innovation economy. The emphasis is on active state regulation of processes of 
formation, development and realization of this potential. 
Key words: innovative potential of the territories development, state innovation policy, human potential, system of higher 
education. 
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О. СИДОРОВА. IT-бюджеты российских регионов: проблемы формирования и оценки 
В статье рассматриваются особенности учета и оценки эффективности расходов региональных бюджетов на 
развитие информационного общества, сравниваются подходы к учету IТ-затрат в бюджетах субъектов Российской 
Федерации, дается оценка рейтинговых позиций регионов Приволжского федерального округа по расходам  на 
информационно-коммуникационные технологии. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, бюджет, информационное общество, 
информатизация, электронное правительство.  
O. SIDOROVA. IT-budgets of the Russian Regions: Problems of Formation and Evaluation 
The article discusses the features of the account and an estimation of efficiency of expenditures of regional budgets for the 
development of the information society, and compares the approaches to the accounting of IT-costs in the budgets of the 
constituent entities of the Russian Federation, an assessment of the ranking of regions of Volga Federal district for the costs 
of information and communication technologies 
Key words: information and communication technology, budget, information society, informatization, e-government. 
 
Д. ШЕВЧЕНКО, А. АСКЕНДЕРОВ. Перспективы развития инвестиционной деятельности  
в республиках Северного Кавказа 
В статье на основе анализа экономического состояния региона определены приоритетные сферы развития 
инвестиционной деятельности республик Северного Кавказа. Новизной обладают характеристика специфических и 
общих инвестиционных приоритетов республик СКФО, а также систематизация практико-ориентированных мер 
активизации инвестиционного процесса. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный процесс. 
D. SHEVCHENKO, A. ASKENDEROV. Perspectives of Development of Investment Activity  
in the Republics of the North Caucasus 
In the article authors carried out the analysis of the economic conditions of the North Caucasus region, which allowed them 
to identify the priority spheres of investment activities in this region. Some specific and common investment priorities in the 
North Caucasus republics are determined, and practice-oriented activities are suggested in order to develop the investment 
process in the region. 
Key words: investment, investment attractiveness, investment process. 
 
И. БЕЛОЛИПЦЕВ, Е. ФОМИНА, Ю. ХОДКОВСКАЯ. Финансовая обеспеченность  
как основа эффективного управления регионом 
Авторы статьи предприняли попытку рассмотреть использование метода Паттерна к установлению уровня 
финансовой обеспеченности регионов на основе изучения ключевых концепций финансового равновесия. На 
материалах субъектов Приволжского федерального округа дана рейтинговая оценка уровня финансовой обес-
печенности регионов, сформулированы рекомендации по укреплению финансовой самодостаточности регионов. 
Ключевые слова: финансовая обеспеченность, бюджет, финансовый потенциал, регион, метод Паттерна. 
I. BELOLIPTSEV, E. FOMINA, Yu. KHODKOVSKAYA. Financial Security as a Basis  
for Effective Regional Management 
The authors attempted to examine the use of the method Pattern to establish the level of financial security of regions based 
on the study of key concepts of financial balance. On materials of subjects in the Volga Federal district was given the rating 
of the level of financial security of regions and the formulation of recommendations on strengthening financial sustainability 
of the regions. 
Key words: financial security, budget, financial potential, region, method of Pattern. 
 
А. ДЖИКИЯ. Способы стимулирования инноваций в производстве товаров  
наноиндустрии в условиях реализации политики импортозамещения 
В статье сделан краткий анализ существующих способов стимулирования инноваций в производстве товаров 
наноиндустрии. Обозначены основные направления развития инноваций в производстве товаров наноиндустрии в 
условиях реализации политики импортозамещения. Выделены ключевые способы стимулирования и черты 
государственной политики в обозначенной области. 
Ключевые слова: инновации, способы стимулирования инноваций, товары наноиндустрии, политика 
импортозамещения, инфраструктура. 
A. DZHIKIYA. Ways to Stimulate Innovation in the Production of Nanoindustry Products  
in the Context of the Import Substitution Policy 
The article represents a short review of the existing innovation stimulate ways in the nanoindustry goods production. The 
authors of the article have enumerated the main directions of the innovation development in the nanoindustry goods 
production in the context of import substitution policy. Key ways of stimulation and the state policy features in the 
designated area are defined in the research. 
Key words: innovations, innovation stimulate ways, nanoindustry goods, import substitution policy, infrastructure. 
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Г. КАМАЛОВА. Государственная политика в области открытых данных: анализ практик 
В статье рассматривается зарубежный и российский опыт реализации открытых государственных данных.  
Анализируются имеющиеся проблемы и трудности в реализации данного сегмента, пути совершенствования и 
новые стратегии построения системы открытого государственного управления. 
Ключевые слова: открытое государственное управление, открытые государственные данные, открытое прави-
тельство, партнерство по открытому правительству. 
G. KAMALOVA. State Policy in the Field of Open Data: Analysis of Practices 
The article considers foreign and Russian experience of open government data realization’s. Analyzed the existing problems 
and difficulties in the implementation of this segment, ways of improvement and new strategies of construction of system of 
open public administration. 
Key words: open governance, open public administration, open government data, open government partnership. 
 
Р. ГАЛЛЯМОВ, Ю. КУЗНЕЦОВА. Качество высшего образования в представлениях его акторов: эволюция 
ведущих трендов в российском регионе (теоретический анализ проблемы) 
В статье проводится категориальный анализ качества высшего образования, предлагается авторское определение 
понятия «качество высшего образования» и оригинальный набор его функциональных составляющих. Разработка 
базовых дефиниций позволяет перейти в следующей статье к созданию инструментария исследования и к 
эмпирическому анализу проблемы. 
Ключевые слова: качество высшего образования, акторы высшего образования, тренды качества образования. 
R. GALLYAMOV, Yu. KUZNETSOVA. Quality of Higher Education in the Representations  
of its Actors: the Evolution of the Leading Trends in the Russian Region  
(Theoretical Analysis of the Problem) 
In the first article on the problem of the evolution of trends in the notion of «quality of higher education» in the 
representations of its main actors, a categorical analysis of this phenomenon is conducted. Actors are students and teachers 
of higher educational institutions. The article proposes an author’s definition of the notion «quality of higher education». 
The original set of functional components of the quality of higher education is given. 
Key words: quality of higher education, actors of higher education, trends in the quality of education. 
 
Р. АГАДУЛЛИНА. Государственная политика Республики Башкортостан  
в сфере социальной поддержки населения: политико-правовой аспект 
В статье предпринята попытка осмысления политико-правового аспекта Республики Башкортостан. 
Проанализированы основные изменения нормативно-правовых документов в сфере социальной поддержки 
малоимущих семей, отдельных категорий многодетных семей, имеющих законодательное право на социальную 
поддержку со стороны государства. Рассмотрены ключевые аспекты исполнения социальной поддержки населения. 
Ключевые слова: социальная политика государства, социальная поддержка, социальное обеспечение, величина 
прожиточного минимума, средний душевой доход. 
R. AGADULLINA. State Policy of the Republic of Bashkortostan in the Sphere  
of Social Support of the Population: Political and Legal Aspect 
The article attempts to comprehend the legal and political aspect of the Republic of Bashkortostan. Analyzed the main 
changes of normative-legal documents in the sphere of social support for poor families and certain categories of large 
families having a statutory right to social support from the state. The key aspects of the implementation of social support to 
the population. 
Key words: social policy, social support, social welfare, the subsistence minimum, the average per capita income. 
 
М. ГРИШАНИН, Ю. ЛИСИН, Т. ЗИНЕЦ, Д. КОТОВ. Методический подход  
к отбору проектов для формирования программ ремонта и реконструкции  
В статье приводятся результаты научных исследований по проблеме формирования перечня мероприятий и 
проектов, реализация которых обеспечит достижение стратегических целей крупной промышленной компании, в 
том числе в статье описывается методика, позволяющая для каждого мероприятия или проекта оценить влияние на 
оценочные показатели. 
Ключевые слова: стратегия, ключевые показатели эффективности, оценочные показатели, влияние на 
деятельность компании, программы ремонта, реконструкции и перевооружения, крупная промышленная компания. 
M. GRISHANIN, Ju. LISIN, T. ZINETS, D. KOTOV. Methodical Approach to Selection  
of Projects for Formation of Programs of Repair and Reconstruction 
The article presents the results of research on the problem of formation of the list of activities and projects that will ensure 
achievement of strategic objectives of major industrial companies, including the paper describes the methodology for each 
activity or project to assess the impact on performance indicators. 
Key words: strategy, KPIs, performance indicators, impact on the company’s activities, programs of repair, reconstruction 
and re-equipment, major industrial company. 
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Л. СУЛТАНОВА. Планирование закупок для государственных и муниципальных нужд:  
практика реализации и проблемы 
С 2016 года изменился порядок планирования закупок для государственных и муниципальных нужд. Как 
показывает практика, данные изменения привели к определенным трудностям и проблемам объективного характера 
для отдельных категорий заказчиков. В статье рассматриваются практические аспекты реализации системы 
планирования закупок, проанализированы изменения в связи с принятием Постановления Правительством РФ № 73 
и дана их оценка. Приведены примеры заполнения установленных форм для заказчиков при планировании закупок 
товаров, работ, услуг. Систематизированы проблемы, возникающие у заказчика при формировании и исполнении 
плановых документов. 
Ключевые слова: план закупок, план-график закупок, идентификационный код закупки, цель закупки, 
обоснование закупок, корректировка плана-графика закупок 
L. SULTANOVA. Purchase Planning for State and Municipal Needs:  
Practice of Realization and Problems 
Since 2016 purchase planning procedure for state and municipal needs has been changed. As the practice shows these 
changes have caused certain difficulties and problems of objective mode for certain categories of contract specifiers 
(customers). In the article there considered practical aspects of purchase planning realization, there have been analyzed 
changes in connection with the adoption of Russian Federation Government Regulation № 73 and their have been  given 
their estimating. There have been presented examples of filling up registered forms for contract specifiers (customers) 
during purchase planning of goods, works and services. There have been systematized problems, which  a contract specifier 
(customer) has to face up during forming of planned documents’ performance. 
Key words: purchase plan, purchase scheduled plan, identification code of a purchase, ends of a purpose, motivation of a 
purchase, correcting of a purchase scheduled plan. 
 
Г. БИГЛОВА. Актуальные теоретические вопросы развития волонтерских услуг 
Феномен волонтерства рассматривается как форма сглаживания противоречий между общественными 
потребностями и ограниченностью рыночных структур. Предложено авторское определение волонтерских услуг, 
расширяющее представление о добровольческой деятельности, оказывающей опосредованное влияние на 
содержание экономических отношений. 
Ключевые слова: волонтерские услуги, добровольческий труд, социальные инновации, добровольческие 
организации, социальный капитал, общественные потребности. 
G. BIGLOVA. Current Theoretical Issues in the Development of Volunteer Services 
The phenomenon of volunteering is seen as a form of smoothing of contradictions between social needs and the limited 
market structures. The author’s definition of volunteer services that expand the idea of volunteer activities that have indirect 
influence on the content of economic relations was suggested.  
Key words: volunteer services, volunteer work, social innovations, voluntary organizations, social capital, social needs. 
 
К. ПОТИЙ. Преимущества семейного предпринимательства в экономической жизни современного общества 
В данной статье рассмотрена положительная роль семейного предпринимательства в экономической жизни 
современного общества. Показано, что общее дело может стать надежной объединяющей силой для сплочения 
семьи. Выявлена востребованность развития института семейного предпринимательства в условиях стратегии 
импортозамещения и санкционных войн. 
Ключевые слова: семейное предпринимательство, преемственность, импортозамещение, экономический рост, 
проблема бедности. 
K. POTIY. Advantages of Family Business in the Economic Life of Modern Society 
In this article the positive role of family business in economic life of modern society is considered. It is shown that common 
cause can become the reliable uniting force for unity of a family. The demand of development of institute of family business 
in the conditions of the strategy of import substitution and sanctions wars is revealed. 
Key words: family business, continuity, import substitution, economic growth, poverty problem. 
 
Г. ГИМРАНОВ. Особенности функционирования сферы услуг в сетевой экономике на примере Uber 
Статья посвящена современным тенденциям функционирования транспортных сервисов. Рассмотрены причины 
популярности и перспективы развития сервиса Uber, – сетевой экономической структуры, приходящей на смену 
традиционным сервисам такси. 
Ключевые слова: сетевая экономика, такси, транспорт, Uber, услуга. 
G. GIMRANOV. Features of the Functioning of the Service Sector in the Networked Economy by the Example of Uber 
The article is devoted to modern trends of transport services functioning, especially Uber – the network economical 
structure, which replaces the traditional taxi services. The reasons of the popularity and prospects of Uber are considered in 
the article. 
Key words: network economy, taxi, transport, Uber, service.  
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Ю. ДОРОЖКИН. Какая политическая система и почему нужна современной России: вектор обновления 
Статья посвящена актуальным проблемам развития политической системы России. Рассматривается необходимость 
обновления российских политических институтов и государственной политики, повышения качества и 
эффективности политического управления. Исследуются три сценария реновации политической системы 
современной России: консервативный – «косметические» действия по развитию институтов и политики; 
эффективный персоналистский политический режим; демократическая политическая система.  
Ключевые слова: альтернативы политического развития, политическая стагнация, персоналистский политический 
режим, демократическая власть. 
Yu. DOROZHKIN. What Political System and why Modern Russia is Needed: the Vector of Renewal 
The article is devoted to the present day development problems of the political system in Russia. The renewal need for 
quality and effectiveness political control improvement and the renewal need for Russian political institutes and state policy 
are considered. Three renewal scenarios of the political system of the contemporary Russian Federation are under 
investigation: conservative – «cosmetic» action to develop relative institutes and politics; personalistic effective political 
regime; democratic political system. 
Key words: alternative for political development, political conservation, personal political regime, democratic government.  
 
Л. ИЗИЛЯЕВА. Особенности реализации внешнеполитического курса России в Сирии на современном этапе 
В статье анализируются причины особого внимания российских политико-властных структур сирийскому 
направлению внешнеполитической деятельности страны. Базируясь на результатах кросстемпорального 
сравнительного анализа, автор статьи выделил 4 специфические характеристики, отличающие сирийский конфликт 
и участие России в нем. Высокая активность РФ в данном направлении; использование хорошо продуманной 
наступательной стратегии и военного контингента за пределами Российской Федерации; представление мировому 
сообществу (в первую очередь, арабским странам Ближнего Востока и Северной Африки) идеологической 
доктрины защитника политических режимов, развивающихся государств и гаранта безопасности;  использование 
Сирии для влияния на региональных игроков и их политические решения – характеризует и отличает данное 
противостояние от иных военных конфликтов, в которых принимала участие РФ в последние 40 лет. 
Ключевые слова: Сирия, борьба с терроризмом, внешняя политика России в Сирии, особенности внешней 
политики РФ на сирийском направлении, идеология для стран Ближнего Востока и Африки, военная стратегия РФ 
в Сирии 
L. IZILYAEVA. Features of the Implementation of the Foreign Policy of Russia in Syria at the Present Stage 
The article analyzes the reasons for the special attention of the Russian political and Syrian authorities towards foreign 
policy of the country. Based on the results of crosstemporal and comparative analysis, the author identified four specific 
characteristics that distinguish the Syrian conflict and Russia's participation in it. High activity of Russia in this direction; 
the use of well designed offensive strategy and troops outside the Russian Federation; representation of the international 
community (especially the Arab countries of the Middle East and North Africa) ideological doctrine defender of political 
regimes, developing countries and security guarantees; use Syria to influence the regional players and their policy decisions – 
characterizes and distinguishes this military confrontation on the other wars in which participated the Russian Federation in 
the past 40 years.  
Key words: Syria, fight against terrorism, Russia’s foreign policy in Syria, particularly Russia’s foreign policy on the 
Syrian track, ideology of the Middle East and Africa, Russian Federation's military strategy in Syria. 
 
В. САБИРОВ. Институциональное развитие молодежных общественных политических организаций  
в России через призму истории 
В статье рассматривается исторический опыт развития и становления молодежных общественных политических 
организации в России, проводится анализ исторических изменений и дается оценка современного состояния 
развития молодежной политики в стране. 
Ключевые слова: молодежная политика, общественные организации, молодежь, гражданское общество, 
патриотическое воспитание. 
V. SABIROV. Institutional Development of Youth Public Political Organizations  
in Russia through the Prism of History 
The article examines the historical experience of development of youth social and political organizations in Russia, gives 
the analysis of historical change and assessment of the state youth policy in the country today. 
Key words: youth policy, social organizations, young people, civil society, patriotic education. 
 
А. МАРКОВ. Политическая теория И.А. Ильина: опыт современного прочтения 
Статья посвящена анализу основных аспектов политической философии выдающегося русского мыслителя Ивана 
Ильина, который сформулировал ряд оригинальных теоретических положений, предопределивших лицо 
современного либерального консерватизма в России: понятие правосознания, идея ранга и классификация 
государств как учреждений либо корпораций. Опираясь на проделанный анализ данных социокультурных 
оснований российского политического процесса, автор делает вывод о соответствии негласных идеологических 
ориентиров современного правящего класса РФ политическому учению И. Ильина. 
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Ключевые слова: Ильин, идеология, либеральный консерватизм, правосознание, идея ранга, корпоративное 
государство, социокультурные основания, политический процесс. 
A. MARKOV. Political Theory of I.A. Ilyin: Experience of Modern Reading 
This article deals with the analysis of the primary aspects of political philosophy of the outstanding Russian thinker Ivan 
Ilyin, who suggested a number of such original theoretical findings, now shaping liberal conservatism in up-to-date Russia 
as «conscience of law», concept of rank and classification of states as institutions or corporations. Having analyzed these 
sociocultural foundations of Russia’s political process, the author concludes: the unspoken ideological landmarks of the 
present Russia’s ruling class correspond to Ivan Ilyin's political theory. 
Key words: Ilyin, ideology, liberal conservatism, conscience of law, concept of rank, corporate states, sociocultural bases, 
political process. 
 
Ч. САЛИМГАРЕЕВА. «Третий путь» России И.А. Ильина: политический идеал государственности 
Рассмотрена концепция формы и содержания российской государственности И.А. Ильина. Выявлена актуальность 
теории «третьего пути» в переходный период развития России.  
Ключевые слова: форма государства, монархия, демократия, диктатура, тоталитаризм. 
Ch. SALIMGAREEVA. «Third Path» of Russia of I.A. Ilyin: the Political Ideal of Statehood 
The form and content of Russian statehood  conception of Ilyin is considered. The «third way» theory’s actuality in the 
transition period of Russian development is defined. 
Key words: state system, monarchy, democracy, dictatorship, totalitarianism. 
 
Е. ФОМИНА, Ю. ХОДКОВСКАЯ. Финансово-экономические и организационно-правовые формы  
обеспечения эффективности реализации государственных программ: отечественный и зарубежный опыт 
В статье рассмотрены формы обеспечения эффективности реализации государственных программ. Показана практика 
применения финансово-экономических и организационно-правовых форм обсечения эффективности реализации 
государственных программ в России и за рубежом. 
Ключевые слова: государственная программа, программно-целевое планирование, бюджет, финансово-
экономические и организационно-правовые формы, эффективность реализации государственных программ. 
E. FOMINA, Yu. KHODKOVSKAYA. Financial and Economic and Organizational  
and Legal Forms of Ensuring the Effectiveness of the Implementation of State Programs:  
Domestic and Foreign Experience 
The article describes the form of ensuring the effectiveness of the implementation of government programs. Shows the 
practice of financial-economic and organizational-legal forms of the obsechenija effectiveness of implementation of State 
programs in Russia and abroad. 
Key words: state program, program-target planning, budget, financial-economic and organizational-legal forms, efficiency 
of implementation of state programs. 
 
Я. ТРОФИМОВА. Рейтинговая модель оценки налоговой системы 
В статье представлена международная рейтинговая модель Paying Taxes, предложенная Всемирным Банком и PWC 
и используемая для сравнительной оценки налоговых систем мира. Автором отмечены отдельные недостатки 
данной модели и направления ее совершенствования, выделены тенденции в налогообложении по странам.  
Ключевые слова: налоговая система, налоги, рейтинг, налоговое бремя, налоговое администрирование, модель. 
Ya. TROFIMOVA. Rating Model for Assessing the Tax System 
The international rating model Paying Taxes by the World Bank and PWC is presented in the article. This model is offered 
and used for comparison purposes tax systems of the world. The author has noted separate shortcomings of this model and 
the direction of her improvement, allocated tendencies in the taxation over the countries.  
Key words: tax system, taxes, rating, tax burden, tax administration, model. 
 
А. ШАХАЕВА. Денежно-кредитная политика России в современных условиях 
Статья посвящена анализу денежно-кредитной политики в современных условиях. Умеренно жесткая ДКП Банка 
России на современном этапе является весьма оправданной в условиях высокой волатильности валютного курса, а 
также высокой степени инфляционных ожиданий экономических субъектов. 
Ключевые слова: умеренно жесткая денежно-кредитная политика, процентная политика, таргетирование 
инфляции, рецессия балансовых счетов, инфляционные ожидания, инфляция, Банк России. 
A. SHAKHAEVA. Monetary Policy of Russia in Modern Conditions 
The article is devoted to the analysis of monetary policy in modern conditions. Moderately tough monetary policy of the 
Bank of Russia at the present stage is quite justified in conditions of high exchange rate volatility and a high degree of 
inflation expectations of economic agents. 
Key words: moderately tough monetary policy, interest rate policy, inflation targeting, balance sheet recession, inflation 
expectations, inflation, Bank of Russia. 
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И. ТУМАЙКИНА. Развитие финансово-экономического сотрудничества стран БРИКС 
Статья посвящена анализу финансово-экономического сотрудничества стран БРИКС в рамках формирования 
кластера финансово-экономического сотрудничества. Актуальность статьи обусловлена потенциалом 
интеграционных процессов в обеспечении международной экономической и финансовой стабильности в условиях 
глобализации. 
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, международная финансовая архитектура, кластер 
международного финансово-экономического сотрудничества, БРИКС, дисбалансы, финансы, банки. 
I. TUMAIKINA. Development of Financial-Economic Cooperation of the BRICS Countries 
The article is devoted to the analysis of financial-economic cooperation of the BRICS countries in the framework of the 
formation of cluster economic and financial cooperation. The relevance of the article due to the potential of integration 
processes in providing international economic and financial stability in the context of globalization. 
Key words: globalization, world economy, international financial architecture, cluster of international financial and 
economic cooperation, BRICS, imbalances, finance, banks. 
 
Е. КУЛАКОВА. Основные направления развития валютно-финансового сотрудничества 
Евразийского экономического союза 
В статье рассматриваются основные направления развития сотрудничества в валютно-финансовой сфере 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Установлено, что развитие интеграционного процесса в денежно-
кредитной политике положительно повлияет на сотрудничество, но пока мешают процессу существенная 
долларизация, значительные колебаний национальных валют и различия в уровнях инфляции. В статье предложены 
меры по сближению ДКП стран ЕАЭС, а также рассмотрены основные направления развития в финансовой сфере 
сотрудничества, как развитие ИВР и единого страхового сектора.   
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, валютно-финансовое сотрудничество, денежно-кредитная 
политика, интегрированный биржевой валютный рынок, российский рубль. 
E. KULAKOVA. Main Directions of Development of Monetary and Financial Cooperation  
of the Eurasian Economic Union 
The article focuses on the development of cooperation in the monetary and financial sector of the Eurasian Economic Union 
(EEU). It is established that the development of the integration process in monetary policy will positively affect 
cooperation, but so far significant dollarization, significant fluctuations in national currencies and differences in inflation 
rates hinder the process. The article proposes measures to bring the money-credit policy of countries of EEU closer together. 
Also, the main areas of development in the financial sphere of cooperation, such as the development of the IEM and the 
single insurance sector, were considered. 
Key words: Eurasian Economic Union, monetary and financial integration, money-credit policy, integrated exchange 
market, Russian ruble. 
 
А. ГАЛИМОВ. Экономический рост и инфляционные риски 
В данной статье рассматривается взаимосвязь состояния экономики и денежно-кредитного рынка в условиях 
трансформаций за последние 10 лет. Предлагаются такие способы регулирования процессов инфляции, как целевое 
финансирование и дополнительная отчетность банков о целях вложения средств. 
Ключевые слова: инфляция, экономический рост, Центральный банк России, денежная масса, ставка 
рефинансирования. 
A. GALIMOV. Economic Growth and Inflation Risks 
This article examines the relationship between the state of the economy and the monetary market in transformation over the 
past 10 years. Include methods of regulation of processes of inflation, as targeted funding and additional reporting banks 
about the purpose of the investment. 
Key words: inflation, economic growth, Central Bank Russia, monetary mass, rate of refinancing. 
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