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Человеческий потенциал и инновационное развитие 
экономики

О. С. Сухарев
Институт экономики Российской академии наук, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  влияние отдельных составляющих человеческого потенциала на инновационное развитие. 
Цели работы —  определение инновационной и консервативной моделей поведения экономических агентов в виде 
инноваторов и консерваторов как элементов человеческого потенциала и установление их воздействия на иннова-
ционное развитие посредством оценки общих социальных условий развития человеческого потенциала в России 
и выявления, насколько инноваторы способствовали росту и развитию экономики, а социальные условия —  их по-
явлению.
Результатом исследования стала типизация инноваторов по основным видам инноваций, позволяющая установить 
наиболее релевантные характеристики каждого вида инноваций, разграничить консервативную и новаторскую мо-
дели поведения экономического агента по основным критериям: цель, область приложения, функционал, продолжи-
тельность применения, издержки реализации, устойчивость. Показана связь между валовым продуктом и индексом 
конфигурации экономики, представленной инноваторами и консерваторами. Обосновано, что дисфункция модели 
поведения приводит к разной результативности применяемых качеств инноватора по типам инноваций. Сделан 
вывод о том, что человеческий потенциал не гарантирует высокой динамики инновационного развития, если его 
уровень не является очень высоким, а инновационная модель поведения экономического агента при ее преобла-
дании может оказаться весьма разрушительной для экономики, если сама модель по ее содержанию превосходит 
возможности ее восприятия.
Ключевые слова: человеческий потенциал; структура инноваций; инноваторы; консерваторы; институциональные 
инновации; экономический рост
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aBstract
The subject of the study is the influence of individual components of human potential on innovative development. The 
objectives of the work are to identify innovative and conservative models of behavior of economic agents in the form of 
innovators and conservatives as elements of human potential and to establish their impact on innovative development 
by assessing the general social conditions of human development in Russia and identifying how innovators contributed 
to the growth and development of the economy, and social conditions —  their emergence.
The result of the study was the typification of innovators by the main types of innovations, which makes it possible 
to establish the most relevant characteristics of each type of innovation, to distinguish between conservative and 
innovative models of behavior of an economic agent according to the main criteria: purpose, scope of application, 
functionality, duration of application, implementation costs, sustainability. The relationship between the gross product 
and the index of the configuration of the economy, represented by innovators and conservatives, is shown. It is proved 
that the dysfunction of the behavior model leads to different effectiveness of the applied qualities of the innovator by 
types of innovations. It is concluded that human potential does not guarantee high dynamics of innovative development 
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ВВЕДЕНИЕ
Траектория развития государства и экономики 
определяется тем, как складывается жизнь людей, 
какие качества лежат в основе их характеров и по-
ведения. Эти качества формируются социально-
культурной средой и национальными традициями, 
условиями ведения хозяйства и жизни. Все это вли-
яет на экономический рост, детерминируя те или 
иные его модели или режимы [1–6]. Конечно, весь-
ма сильное влияние на экономический рост ока-
зывает проводимая экономическая политика госу-
дарства, опирающаяся на идеологическую доктрину, 
лежащую в основе развития его хозяйства [1; 3].

Формирование стратегии развития страны не-
мыслимо без учета состояния экономики на основе 
адекватной оценки человеческого потенциала [3], 
без которой может сложиться поверхностное пред-
ставление о путях развития государства и будут 
предлагаться к применению недейственные меры 
экономической политики [1].

Необходимость использования инноваций или 
научно-технических достижений для повышения 
эффективности деятельности людей считается акси-
омой для роста экономики. В классическом варианте 
теории экономического развития рассматриваются 
финансовые инновации, этапы технологических 
революций, институциональные изменения [9; 10], 
а также сугубо производственные нововведения [11]. 
Однако не оценивается человеческий потенциал, 
упрощаемый обычно в западной научной лите-
ратуре до человеческого капитала, под которым 
понимаются инвестиции в обучение или в человече-
ский ресурс, поскольку собственники производства 
и аналитики-экономисты трактуют и воспринимают 
человека именно таким образом.

В соответствии с сугубо капиталистической ло-
гикой мышления вкладываемые в человека инве-
стиции (затраты) должны непременно окупаться, 
т. е. приносить в будущем инвестору доход. Обычно 
инвестиции в образование, медицину осуществляются 
с одной целью —  повышение производительности 
труда. Следовательно, экономическая наука вос-
принимала человека длительное время как капитал, 

считая его фактором повышения эффективности 
производства и бизнеса. Но это весьма ограниченный 
подход, поскольку человеческий потенциал много 
шире и включает все имеющиеся у экономического 
агента средства и возможности, которые могут весь-
ма непредсказуемо проявляться в любом виде де-
ятельности. Это подобно трактовке нововведения 
Й. Шумпетером, которое характеризуется высокой 
неопределенностью и вероятностью скачка в раз-
витии [7]. Но помимо своей генетической основы 
человеческий капитал формируется всей социальной 
средой обитания человека, причем не столько его 
заработной платой или уровнем дохода и жизни, 
хотя в бедности можно рассчитывать не столько на 
эффективное накопление значительных материаль-
ных и нематериальных ценностей и их использова-
ние, сколько на национально-культурную структуру 
экономики [13]. Сервисный сектор становится все 
более капиталоемким, вытесняя не только сам труд, 
но и предъявляя к нему более высокие требования 
с точки зрения уровня технологических знаний [14]. 
Сегодня возникают инновационные сети, обуслав-
ливая структуру экономической сферы и предъявляя 
высокие требования к технологиям, формируя тра-
екторию технологической эволюции [15].

Технологические режимы можно подразделять 
как по свойствам шумпетеровских инноваций [7; 
16], так и уровню индустриализации страны (речь 
идет о критериях оценки уровня индустриализации, 
полезных для определения стратегии ее проведе-
ния) [17].

Структура выделенных Шумпетером комбинаций 
производственных факторов (ресурсов) будет во 
многом влиять на инновационное развитие и в су-
щественной степени станет следствием состояния 
как человеческого потенциала, так и научно-техни-
ческого базиса, созданного в каждой стране.

Посредством разделения экономических агентов 
на инноваторов и консерваторов, моделирования 
системы их связей с целью рассмотрения изменения 
данной структуры и ее влияния на экономический 
рост [18; 19] можно попытаться выяснить, как фор-
мируются качества инноваторов и консерваторов, 

О. С. Сухарев

if its level is not very high, and the innovative model of behavior of an economic agent with its predominance can be very 
destructive for the economy if the model itself exceeds the possibilities of its perception in terms of content.
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составляющих человеческий потенциал. На их осно-
ве и возникают соответствующие модели поведения, 
поскольку увеличение агентов каждой группы будет 
означать изменение в росте и развитии экономики, 
ее инновационном развитии и представлениях 
о человеческом потенциале.

ОБЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ИННОВАЦИЙ 
В РОССИИ

Общие социальные условия развития человече-
ского потенциала можно охарактеризовать в ко-
личественном смысле динамикой величины сред-
недушевого дохода, пенсии, продолжительностью 
жизни, величиной бедности и неравенства, уров-
нем безработицы. Эти параметры можно считать 
базовыми в оценке условий, влияющих на состо-
яние и использование (накопление и формирова-
ние) человеческого потенциала 1.

1 Безусловно, перманентное институциональное реформи-
рование различных форм образования (начального, сред-
него, высшего), системы науки, а также здравоохранения 
будет влиять на состояние человеческого потенциала. Од-
нако институциональные трансформации хуже поддаются 
количественному измерению особенно с точки зрения из-
менения человеческого потенциала. Количественный ме-
тод по индексу развития человеческого потенциала также 
скрадывает подобные изменения, что делает оценку весьма 
неточной. Использование понятия «человеческий капитал» 
как в отношении инвестиций и получаемого дохода от вло-
жений в человека с учетом разницы во времени и трудно-
сти оценки дохода от таких инвестиций, также не является 
действенным методом, позволяющим с высокой точностью 
оценивать институциональные эффекты модернизации 
указанных социальных сфер, которые в сильной степени 
формируют человеческий потенциал, причем на длитель-
ных интервалах времени. До настоящего времени наукой 
не установлено даже то, как частота изменений в этих сфе-
рах влияет на изменения в человеческом потенциале. На-
пример, не ясно, как изменится «экономическое значение 
честности как забытого фактора производства» по И. И. Ян-
жулу. Но он в 1911 г. отмечал, что сколько бы школ в России 
ни настроили, пока не поднимется в России значение чест-
ности и особенно нравственности трудно рассчитывать на 
повсеместное увеличение общественного благосостояния. 
В качестве возражения такому мнению можно привести ар-
гумент, что школы формируют честность и нравственность 
молодых людей, поэтому некорректно так разделять вли-
яние школы и рассматривать его отдельно от воспитания 
нравственных качеств. Однако глубина мысли И. И. Янжула 
заключается, видимо, в том, что в безнравственном обще-
стве и те, кто обучает, и те, кого обучают, не обеспечат при-
обретение должных качеств. Это означает формирование 
изначально ущербного человеческого потенциала. Здесь 
честность и нравственность приобретают системные свой-
ства, имея большее значение, чем нравственные качества, 

Российская экономика характеризовалась за 
последние двадцать лет (2000–2020 гг.) следующими 
обстоятельствами:

• с ростом среднего размера пенсии в ценах 
2000 г. увеличивалась средняя продолжительность 
жизни людей;

• увеличение среднедушевого дохода также со-
провождалось ростом средней продолжительности 
жизни, однако были периоды, когда последний по-
казатель с ростом дохода все-таки понижался под 
действием иных факторов;

• среднедушевые доходы населения снижались 
с 2013 по 2017 г. и немного возросли в 2018–2019 гг. 
(при этом уровень безработицы населения в возра-
сте от 15 до 72 лет в России понижался) и уменьши-
лись в кризисный 2020 г.;

• реальные располагаемые доходы населения 
возросли в 2021 г. более чем на 3%, но в 2022 г. 
опять стала проявляться тенденция к их снижению;

• в кризисные годы уровень бедности обычно 
возрастал, в годы вялого роста несколько понижал-
ся, сохраняясь примерно на одном уровне и охва-
тывая около 13–15 млн человек, при сохранении 
значительного неравенства (по фондовому коэф-
фициенту до 14–16 раз).

Фактически период 2013–2022 гг. характеризовался 
эффектом отсутствия значимого роста среднедушевых 
доходов населения России (рис. 1) особенно на фо-
не получившего массовое распространение явления 
«работающих бедных», когда, несмотря на наличие 
работы, люди продолжают вести крайне скромный 
образ жизни, с трудом сводя концы с концами. в силу 
низкооплачиваемого труда и его недооценки. Про-
изводительность труда ощутимо не увеличивалась 
потому, что технологического обновления в требуемом 
масштабе не проводилось. Но повышение заработной 
платы при реализации государственной социальной 
политики привязывалось на макроэкономическом 
уровне именно к росту производительности труда, что 
было ошибкой, поскольку не принимался во внимание 

приобретаемые в ходе воспитательного процесса в школах, 
строительство которых в изначально плохой социальной 
атмосфере не приведет к ожидаемым результатам. Вот 
что утверждал И. И. Янжул, и данная позиция особенно 
актуальна в обществе, обладающем разветвленными элек-
тронными средствами массовой информации, имеющими, 
к сожалению, большую институциональную силу, нежели 
школы и образование в целом, потому что программируют 
поведение и изменяют его непредсказуемым образом. Рав-
нозначной силой в капиталистическом обществе обладают 
деньги и исходная величина благосостояния.
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фактор капитала (технологичность, автоматизация 
и механизация производства) в обеспечении роста 
производительности труда.

Характерные для российской экономики на про-
тяжении двадцатилетнего периода ее эволюции 
факторы не могли не повлиять на состояние чело-
веческого потенциала страны и на его возможности 
генерации инноваций различных типов (техноло-
гических, продуктовых, процессных, организаци-
онных и маркетинговых). Хотя снижение уровня 
безработицы свидетельствует о том, что население 
занято в трудовой деятельности, реализация инно-
вационной модели поведения и внедрение инно-
ваций зависят от иных условий, институциональ-
ных ограничений, даже склонности к применению 
инноваций, не говоря уже об авансовом капитале, 
который крайне необходим для осуществления 
различных новшеств.

Относительно невысокая заработная плата ра-
ботников выступает дестимулирующим фактором 
по отношению к инновациям, а макроэкономиче-
ская политика подавления инфляции как условие 
экономического роста не соответствует шумпете-
ровской экономической позиции, согласно которой 
инновации обеспечивают повышательную динамику 
цен, они дорого стоят и их сопровождает инфляция.

В связи с этим подавление инфляции монетар-
ными методами приводит к сдерживанию роста, 

что подтверждается ходом рассматриваемого пе-
риода развития российской экономики. При этом 
так называемые локальные инновации возможны, 
но подобно тому, что в инвестициях формируется 
своеобразный тоннель, т. е. они изменяются в некоем 
диапазоне, инновации также насыщаются и далее 
не увеличиваются. Конечно, следует принимать 
во внимание структуру инноваций, например из-
менение соотношения между технологическими, 
продуктовыми, процессными, а также организа-
ционными и маркетинговыми инновациями. Это 
ценная характеристика инновационного развития, 
но именно ее не учитывают обычно в анализе из-за 
учетно-измерительных проблем.

МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

ПО ТИПАМ ИННОВАЦИЙ
Модели поведения экономических агентов яв-
ляются в некотором смысле следствием их ка-
честв, задающих склонность к генерации но-
визны, вводу и восприятию инноваций, риску, 
инвестированию и т. д. Эти склонности и опре-
деляют в конечном счете режим инновацион-
ного развития экономики. Социальный уровень 
развития человека не может не влиять на реа-
лизацию указанных качеств и посредством их 
на инновации. На настоящий момент эконо-

 

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

ру
б.

Рис. 1 / Fig. 1. Среднедушевые доходы населения России в ценах 2000 г., 2000–2020 гг. / 
Average per capita income of the population of Russia, in 2000 prices, 2000–2020

Источник / Sources: построено автором на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru / compiled by the author based on Rosstat 
data. URL: https://rosstat.gov.ru.
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мическая наука с большим трудом предлагает 2 
объяснения различных вариантов такого вли-
яния. Однако подход с позиций модели «нова-
тор-консерватор» 3 [18] представляется полез-
ным исследовательским инструментов в про-
движении к решению вышеназванных проблем 
и вытекающих из них научных задач не только 
в структуралистском смысле, но и с позиции 
рассмотрения влияния человеческого потенци-
ала на инновации.

Функционирование науки, образования, высо-
котехнологичных производств, с одной стороны, 
определяется накопленным человеческим потен-
циалом, но, с другой стороны, оказывает сильное 
влияние на сам процесс его совершенствования, 
дальнейшего формирования 4.

Специфика понятия «человеческий потенциал» 
состоит в том, что имеются две его части. Одна из 
них представляет собой открытый сегмент человече-
ской деятельности, используется в науке, образова-
нии, технике и определяется уровнем воплощенных 
в них качеств человеческого потенциала.

Вторая часть понятия «человеческий потен-
циал» —  это скрытый, нереализованный сегмент 
человеческого потенциала, который способен при 
вовлечении в деятельность человека повышать 
уровень развития секторов экономики. Задача об-
щей макроэкономической и конкретно социальной 
и научно-технической политики как раз и должна 
сводиться к тому, чтобы предлагать инструменты, 
позволяющие как можно в полном объеме вовле-
кать (раскрывать) именно эту скрытую компо-
ненту человеческого потенциала. Кстати, оценка 
именно второй части человеческого потенциала 
и представляет наибольшую трудность (хотя, как 
было отмечено выше, общая существующая оценка, 

2 Вернее, значимые предложения по этой теме просто от-
сутствуют.
3 Слова «новатор» и «инноватор» здесь употребляются 
в одинаковом смысле, они идентичны. Противоположное 
ему лицо —  консерватор, пытающийся, любой ценой сохра-
нить устоявшееся положение дел.
4 Численность населения также не может не детерминиро-
вать показатель «человеческий потенциал». Сильно насе-
ленные беднейшие страны с высокой рождаемостью и низ-
кой продолжительностью жизни, небольшой величиной 
дохода, как правило, демонстрируют низкий уровень на-
учно-технического развития, а некоторые из них —  острую 
проблему обеспечения продовольствием. Такие социаль-
ные условия не способствуют развитию человеческого по-
тенциала, а отсутствие этого развития блокирует развитие 
производительных сил.

применяемая в ООН и исследованиях, слишком 
далека от правдоподобия, но применяется для 
ранжирования стран 5).

Инновации (технологические, продуктовые, 
процессные, организационные и маркетинговые), 
реализуемые в каждом виде деятельности, имеют 
свою специфику. Более того, для каждого указан-
ного и общепринятого в науке типа инноваций от 
экономического агента требуются определенные 
человеческие качества и склонности. Потребность 
в них возникает в каждом типе инноваций, причем 
она может быть детерминирована спросом, поль-
зующимся в соседнем типе инноваций для данной 
сферы деятельности.

В табл. 1 выделены основные типы инноваций 
и соответствующие им качества модели поведения 
экономического агента —  инноватора.

Для технологических инноваций, выражающихся 
в усовершенствовании технологии или создании 
и вводе в строй абсолютно новой технологии, при-
суща базисная трансформация действий эконо-
мических агентов, управляющих производством 
и технологий. Изменяется сама суть производства —  
создание продукта или оказание услуги в результа-
те применения технологической инновации либо 
производство существенно преобразуется. Следова-
тельно, качества инноватора должны быть таковы, 
чтобы они ориентировали свою деятельность на 
такую трансформацию и адаптацию окружения 
к ней, включая инициатора инновации.

Продуктовые инновации обычно связаны с мо-
дификацией продукта, усовершенствованием его 
значимых характеристик либо созданием нового 
товара. В последнем случае может провоцироваться 
создание технологической инновации, так как для 
нового продукта часто нужна новая технология, хотя 
посредством коренной модификации прежней тех-

5 Правда, непонятно, что именно дает такое ранжирование. 
Точнее, если следовать критерию требовательности к нау-
ке и научным достижениям, такое ранжирование являет-
ся условным и по этой причине бесполезным. Например, 
страна может занимать в рейтинге 20-е место, несмотря 
на создание новейшего оборудования, действующего на 
новых принципах физики, в то время как другая страна, 
ничем себя не проявившая в течение продолжительного 
времени, может быть ранжирована в первой пятерке госу-
дарств. Следовательно, наличие исследовательских школ, 
а также научных элит как особого сегмента «человеческого 
потенциала» предопределяют технологические прорывы 
по отдельным направлениям науки. При этом данные успе-
хи никак не связаны с оценкой человеческого потенциала 
по весьма ориентировочным критериям.
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нологии может быть налажен выпуск нового изделия. 
Иными словами, технологии обладают запасом или 
диапазоном возможностей, благодаря которым 
может быть серьезно модифицирована продукция, 
в изготовлении которой они задействованы.

Процессные инновации охватываются изменением 
методов производства без влияния на технологию, 
обычно выражаясь в совершенствовании матери-
ально-технического снабжения производства, улуч-
шении поставок и логистики, усовершенствовании 
аппаратной и обслуживающей производство базы. 
Поэтому от инноватора, осуществляющего такую 
деятельность, требуются качества, необходимые 
для изменения внутренних (косвенных) методов 
создания продукта. Ему не нужно проявлять особые 
качества для модификации продукта или базо-
вой трансформации производства  по технологии. 
Это —  иные склонности и качества каждой модели 
поведения. Но они могут оказаться связанными, 
например при выполнении стратегии реструкту-
ризации предприятия, и проявляться комплексно 
или совсем не проявляться, что обусловит потерю 
предприятием конкурентоспособности.

Организационные инновации выражаются в по-
явлении новых методов ведения бизнеса, органи-
зации рабочего места либо каких-то взаимодей-
ствий с внешними заказчиками, подрядчиками 
и т. д. Эти методы могут быть не только новыми, но 
и усовершенствованными. Поэтому инновационное 
поведение по данному типу инноваций требует 
обеспечения налаживания контактов как внутри, 
так и вне организации. Поэтому данная модель 

инновационного поведения обозначена в табл. 1 
как «контактная».

Наконец, маркетинговая инновация сводится 
к новым или улучшенным методам рекламы, про-
движения товара на рынках, ценовой стратегии или 
дизайна и упаковки продукции. Иными словами, 
модель ориентирована на внешнюю среду и психо-
логически детерминирована, поскольку требуется 
учитывать выбор потребителей, покупающих товар 
с новыми маркетинговыми изменениями (табл. 1).

В отличие от инноваторов [18], консерваторы не 
придерживаются инновационного поведения, ори-
ентируясь на удержание своих позиций по каждому 
направлению —  технологии, продукту, процессу, 
организации и маркетингу, что отличает две модели 
агентского поведения по их качествам. От кон-
серватора также требуются определенные умения 
(знания и профессионализм), но он не провоцирует 
изменения продуктов принятием новых решений.

Имитатор как разновидность модели поведения, 
являющейся промежуточной между поведением 
новаторов и консерваторов, повторяет решения, 
принятые по каждому типу инноваций и тем са-
мым тиражирует ее, т. е. распространяет инновацию 
В этом состоит функционал и качества данной моде-
ли агентского поведения. Но принципиальную ди-
хотомию формируют две указанные выше базисные 
модели —  новатора и консерватора [18]. Один и тот 
же экономический агент в зависимости от условий 
и факторов производства может придерживаться 
то одной, то другой модели поведения. В частности, 
если скрытая часть человеческого потенциала та-

Таблица 1 / Table 1
Характеристика инновационной модели поведения агента по типам инноваций /  

characteristics of the innovative model of agent behavior by types of innovations

Тип инноваций / type of innovation Модель поведения инноватора / innovator Behavior 
model

Технологические / Technological Трансформации / Transformations

Продуктовые / Producting Модификации (функционально-стоимостная) / 
Modifications (functional and cost)

Процессные / Process Внутренняя методическая / Internal methodical

Организационные / Organizational Контактная / Contact

Маркетинговые / Marketing
Внешняя методическая (психологически 
ориентированная) / External methodical (psychologically 
oriented)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

О. С. Сухарев
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кова, что многие экономические агенты способны 
принимать новые решения за исключением того, 
что им недоступен авансовый капитал для их реа-
лизации в бизнесе, можно сделать вывод о том, что 
у них имеются в наличии «спящие инновации» как 
своеобразный итог относительно высокого уровня 
развития человеческого потенциала, который не 
оценивается по известному индексу 6.

Много лет назад автором настоящей статьи была 
предложена модель переключения двух моделей: 
инновационной и консервативной —  в зависимости 
от монетарного обеспечения в границах некого 
монетарного диапазона. Она была формализова-
на и показала при компьютерной имитации по 
данным, близким к российской экономике, ряд 
имеющих значение последствий. В частности, рост 
числа новаторов может приводить к возникновению 
кризиса, а не становиться основой роста экономики, 
особенно если оказываются разрушенными цепочки 
работы консерваторов.

В структурно-проблемной экономике, наоборот, 
для выстраивания инновационного вектора раз-
вития (роста) требуется создание прочной основы 
функционирования консервативных видов деятель-
ности посредством развертывания инновационных 
секторов. Это потребует решения структурной за-
дачи распределения государственных и частных 
инвестиций. Но эта задача не имеет тривиального 
решения [18], а существующие методы структурного 
анализа в виде межотраслевого баланса или пор-
тфельного метода могут приводить только к весьма 
примерным решениям. Тем самым модель показала, 
что в российской экономике если и возможны тех-
нологические рывки, то только за счет увеличения 
диспропорций в распределении ресурсов и обедне-
ния иных секторов, что станет пределом для самого 
рывка. Нужна системная и систематическая эконо-
мическая политика по наращиванию технологиче-
ского базиса в области военно-технических разра-
боток. Кстати, именно эти успехи создают иллюзию 
перенесения их в гражданские виды производств. 
Однако без осуществления соответствующих про-
дуктовых и процессных, а также организационных 
инноваций это выглядит проблематично.

К указанным в табл. 1 типам инноваций мож-
но добавить институциональные и политические 
инновации, которые обычно связаны между собой. 

6 Точнее, этот индекс не позволяет вскрыть указанный эф-
фект.

Они могут, конечно, рассматриваться и как некие 
разновидности организационного типа инноваций. 
Однако это выделение позволяет больше внимание 
уделять правилам функционирования экономики, 
включая правовую базу хозяйствования, и мерам 
эконмической политики, новизна которых также 
может воздействовать на инновационное развитие 
и рост экономики в целом, так же как применение 
устаревших, патриархальных, неадекватных сов-
ременным закономерностям подходов.

Институциональные инновации связаны с вво-
дом новых или коррекцией уже действующих ка-
кой-то промежуток времени правил. Если данные 
правила законодательно установлены, то решения 
по их изменению принимаются в ходе политическо-
го процесса. Изменение мер и подходов в области 
экономической политики выражаются в смене па-
радигмы или методов государственного управления.

По институциональному и политическому направ-
лениям новшества могут происходить самостоятель-
но и независимо друг от друга. Обычно потребность 
в новом подходе в области политики требует зако-
нодательных изменений, т. е. она охватывает инсти-
туциональную область новаций. Институциональ-
ные и политические инновации как разновидность 
организационных новаций затрагивают поведение 
экономических агентов, в том числе в области иннова-
ционной деятельности. В связи с этим переключение 
моделей экономического агента с инновационной на 
консервативную модель и обратно составляет важное 
свойство изменения его качеств, точнее задействова-
ния то одних, то других характеристик, коими эконо-
мический агент должен обладать.

Действенность модели и ее результативность, 
так же как динамика инновационного развития, 
будут зависеть от указанного обстоятельства и сти-
мулирующих мер государственной политики. Но 
последняя ограничена, если исходное соотношение 
новаторов и консерваторов таково, что поддержка 
новаций не даст результата по общим целям роста 
и развития, так как консервативная модель по сек-
торам находится в сжатом состоянии, демонстрируя 
крупные разрывы и отсутствие требуемых качеств 
для инноваций.

ИННОВАТОРЫ И КОНСЕРВАТОРЫ: 
ДИСФУНКЦИЯ МОДЕЛЕЙ 

ПОВЕДЕНИЯ
Инноватор намеривается заняться усовершенст-
вованием объекта или процесса либо создавать 
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новый объект —  генерировать новизну. Консерва-
тор преследует цель, предусматривающую удер-
жание своих позиций по предмету деятельности. 
Он не стремится к генерированию новизны. Один 
и тот же экономический агент как элемент чело-
веческого потенциала может в одни периоды при-
держиваться в своем поведении модели новатора, 
на других интервалах —  модели консерватора. Это 
зависит от условий обстановки, сферы деятель-
ности, склонности к инновациям, а также моне-
тарного диапазона, который очерчивает функ-
ционирование агента и обеспечивает реализацию 
его склонности к инновациям, т. е. позволяет за-
действовать авансовый капитал под инновации. 
Как было показано выше, для каждого типа ин-
новаций нужны разные качества. Они могут быть 
не раскрыты в экономическом агенте, и только 
расширение монетарного обеспечения его функ-
ционирования может открывать эти возможности. 
Областью приложения усилий новатора выступает 
инновация, а консерватора —  любая неинноваци-
онная деятельность. Учитывая эти обстоятель-
ства и развивая модель «новатор-консерватор» 
[18], можно получить представление об уровне 
технологичности экономики в виде показателя, 
определяемого отношением объема инновацион-
ных продуктов, работ, услуг к неинновационным 
товарам и услугам. Это и будет, по сути, отноше-

ние деятельности новаторов к консерваторам или 
определение того, какая величина новаторской 
деятельности получается с единицы деятельности 
консерваторов. Функционал инноватора сводит-
ся к генерации, вводу и восприятию инновации 
любого типа, а консерватора —  к приспособле-
нию к текущей деятельности, состоянию и собы-
тиям. Инновации требуют значительных затрат 
в отличие от стандартных решений консервато-
ра. Поэтому затраты на модель новатора относи-
тельно выше, нежели консерватора. В отличие от 
консервативной деятельности неопределенность 
инновационной деятельности высока, и возмо-
жен скачок в развитии, тогда как консервативная 
модель не приводит к скачкам в развитии. В итоге 
инновационная модель поведения неустойчива, 
требует значительного объема авансового капита-
ла, что обусловлено добавочным риском, а консер-
вативная модель —  относительно устойчива и не 
нуждается в авансовом капитале равнозначной 
величины (см. разницу двух моделей по указан-
ным критериям в табл. 2).

На рис. 2 схематично показано изменения индекса 
конфигурации экономики X = (N – K)/ S (N, K —  чи-
сло новаторов и консерваторов соответственно для 
данного момента времени, S —  общее число агентов, 
складывающихся из новаторов и консерваторов) от 
денежного обеспечения функционирования агентов. 

Таблица 2 / Table 2
Сравнение модели инноватора и консерватора / comparison of the innovator and conservative model

Критерий/ criterion Инноватор/ innovator Консерватор / conservative

Цель / Target Новизна, усовершенствование Удержание имеющихся позиций

Область действия / Area of effect Инновация (по типам) Не инновационная область

Функционал / Functional Генерация, ввод, восприятие Приспособление, текущая 
деятельность, имитация

Время / Time
До превращения в нового новатора, 
либо в консерватора, либо 
банкротство

До превращения в новатора, 
банкротство, сохранение 
консервативной модели

Издержки / Costs Относительно высокие Относительно низкие

Устойчивость / Sustainability

Низкая в силу высокой 
неопределенности, вероятности 
скачка и новизны, а также рисков 
получения авансового капитала

Высокая в силу стабильности 
ситуации, меньшей 
неопределенности, отсутствия 
скачков и меньшей требуемой 
величины авансового капитала, то 
есть, меньших рисков

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Консерватору нужны относительно меньшие ресурсы, 
нежели новаторам, при прочих равных условиях. По-
этому преобладающая новаторская модель расположе-
на в верхней части оси абсцисс, отражающей величину 
денежного обеспечения. Индекс конфигурации равен 
нулю, когда число консерваторов и новаторов одина-
ково в рассматриваемой экономике (N = K).

В нижней зоне денежного обеспечения (М) кон-
серваторы преобладают над новаторами, а в верхней 
зоне —  наоборот (рис. 2). Проблема сводится к тому, 
чтобы определить уровень достаточности денежного 
обеспечения и доступа к авансовому капиталу, что-
бы развивалась инновационная экономика.

В результате разработки модели, имитирующей 
взаимодействие двух групп агентов [18] и реали-
зованной в последующих работах, было получено 
два важных для российской экономики результата.

Во-первых, ухудшение индекса конфигурации 
за счет расширения консервативной модели при 
свертывании инновационной модели, сопрово-
ждалось уменьшением валового продукта, но улуч-
шение индекса конфигурации за счет некоторого 
сокращения консерваторов и поддержки новаторов 
увеличивало валовой продукт.

Во-вторых, был обнаружен режим, при кото-
ром улучшение индекса конфигурации понижало 
валовой продукт или тормозило его наращение, 
а ухудшение —  исполняло обратное воздействие. Это 
свидетельствует о том, что сокращение числа нова-
торов, что наблюдалось в российской экономике, не 
тормозило рост, а увеличение числа консерваторов 
могло, наоборот, способствовать росту.

Конечно, со временем такие режимы изменяются, 
но не учитывать их потенциально возможное воз-
никновение в рамках планирования государствен-
ной политики, особенно инновационного развития, 
невозможно, поскольку это чревато возникающими 
ошибками стимулирования. Благое деяние в виде 
стимулирования инноваций не всегда в среднесроч-
ной перспективе будет полезно для экономики, хотя 
это отнюдь не означает, что критически важные 
технологические направления не надо поддерживать 
со стороны государства.

Возникающая дихотомия в виде передовых 
и уникальных технических решений в области обо-
роны и технологическая отсталость гражданских 
производств становятся релевантной диспропор-
цией не только инновационно-технологического 
развития, но и политики роста экономики. При 
планировании структурных изменений экономики 
следует не уповать на то, что они произойдут сами 
по себе, а целенаправленно добиваться создания 
условий для задействования и наращения отечест-
венной технологической базы. При этом замещение 
импортных технологий становится главной задачей.

В работах [18; 19] на базе авторской теории инду-
стриализации были показаны варианты стимулиро-
вания развития обрабатывающих секторов экономи-
ки, а также выявлена динамика перемещения труда 
между старыми и новыми производствами —  эффект 
отвлечения кадров от старых производств и соз-
дания новых кадров под новые виды производств. 
Для России наблюдалось снижение как показателя 
создания новых кадров, так и отвлечение кадров 

 
  X 
                           
           
 
                   N<K                                N>K                   
                                              N=K 
                                                                                 M 
                 Консерваторы        Инноваторы               
                                         
                                                                                 
          

 
Рис. 2 / Fig 2. Индекс конфигурации экономики (X) и ее денежное обеспечение (M) / 

Economy configuration index (X) and its monetary supply (M)
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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от старых производств с переквалификацией под 
новые виды труда. Эти процессы символизируют 
процесс инновационного затухания. Данный вывод 
подтверждается оценкой технологичности 7 по сек-
торам, которая после увеличения, затем снизилась 
почти до прежних значений (рис. 3).

Как следует из рис. 3, уровень технологичности об-
работки после 2013 г. в среднем понижается. В 2021 г., 
когда отмечался рост российской экономики после 
ковидного кризиса, технологичность обработки пони-
зилась по указанному показателю, а трансакционно-
сырьевого сектора немного возросла.

При сравнении России с Германией, Китаем, США 
и ЕС только наша страна, в отличие от указанных 
стран, демонстрировала увеличение своего ВВП при 
сокращении числа новаторов (численность новато-
ров 8 —  численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, тыс. чел.).

7 Уровень технологичности определяется отношением объ-
ема инновационных товаров, работ, услуг к неинновацион-
ным (разница между общим объемом и инновационным).
8 Численность консерваторов —  разница между общей чи-
сленностью занятых и численностью новаторов, тыс. чел. 
Новаторы —  профессионалы, занимающиеся концепцией 
или созданием новых знаний, продуктов, процессов, мето-
дов и систем, а также управлением соответствующими про-
ектами (согласно Мировому атласу данных: URL: https://
knoema.ru/GEMAP2019/global-entrepreneurial-behaviour-
monitor?country=1000240&indicator=1000250 на основе 
данных Глобального мониторинга предпринимательст-
ва (Global Entrepreneurship Monitor). Всемирный банк: 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
KD.ZG?view=chart).

Темп роста новаторов был в основном отрица-
тельным, его снижение в положительной области 
сопровождалось увеличением темпа роста, а вот 
в отрицательной области —  уменьшением темпа 
роста российской экономики [19].

Индекс человеческого развития увеличивался 
при снижении числа инноваторов на 1 млн насе-
ления, рост продукта также сопровождался анало-
гичным изменением числа новаторов (рис. 4, 5 9).

Таким образом, можно заключить, что в рос-
сийской экономике не наблюдалось опережающе-
го инновационного развития, а преобладали кон-
сервативные модели, которые характеризовались 
некоторым сжатием и разрывом технологических 
цепочек, а рост числа новаторов сдерживал уве-
личение ВВП (рис. 5). Иными словами, экономика 
лучше развивалась без новаторов, например в ре-
жиме сырьевого роста 2000–2008 гг., что является 
неудовлетворительным итогом сложившейся 
модели развития и режима экономического роста, 
являющихся следствием проводимой экономи-
ческой политики.

Поэтому модернизация экономической сис-
темы должна включать восстановление именно 
классических видов производств с обеспечением 
занятости и восстановлением технологического 
уровня внутреннего рынка страны. Человеческий 
потенциал требуется ориентировать по типам ин-
новаций, формируя дифференцированную поли-

9 Рис. 5 использовался автором ранее.

Рис. 3 / Fig. 3. Технологичность секторов российской экономики 2010–2021 гг. / 
Manufacturability of sectors of the Russian economy in 2010–2021

Источник / Sources: построено автором на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science / built by the author based 
on Rosstat data. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science.
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Рис. 4 / Fig. 4. Индекс человеческого развития (аналог ИРЧП) и число 
инноваторов в России, 2000–2021 гг. / Human Development Index (analogous 

to HDI) and the number of innovators in Russia, 2000–2021
Источник / Sources: построено автором на основе данных Human Development report. URL: https://hdr.undp.org/data-center/human-
development-index#/indicies/HDI, Data World Bank / compiled by the author based on Human Development report. URL: https://hdr.undp.
org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI, Data World Bank.

Рис. 5 / Fig. 5. Темп роста ВВП России от числа новаторов, 2000–2017 */ 
Russia’s GDP growth rate from the number of innovators, 2000–2017

Источник / Sources: построено автором на основе данных Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD, 
базы данных стран — членов ОЭСР. URL: https://data.oecd.org/rd/researchers.htm / compiled by the author based on World Bank data. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD, database of OECD member countries. URL: https://data.oecd.org/rd/researchers.htm.

* Статистики модели: F-критерий = 145,8; D-Wрасчет. = 1,4 Є [1,4; 2,6]; тест Уайта: χ2 расчет. = 1,18; χ2 крит. = 3,84.
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тику, а также стимулировать классические виды 
обрабатывающей деятельности.

ВЫВОДЫ
Уровень человеческого потенциала не гарантиру-
ет высокой динамики инновационного развития, 
если только он не является очень высоким. И даже 
в этом случае требуется учитывать качества чело-
веческого потенциала, отвечающие за реализацию 
различных моделей инновационного поведения 
по типам инноваций.

Инновационная модель поведения может при 
ее преобладании оказаться весьма разрушитель-
ной для экономики, если она по содержанию пре-
восходит состояние и возможности экономики 
в ее восприятии. Поэтому методы государствен-

ной политики, форсирующие базовые структур-
ные и институциональные соотношения, могут 
приводиь к экономическому кризису в ходе иных 
изменений, вносимых в экономическую систему. 
Это следует из анализа модели «новатор-консер-
ватор» [18], но не учитывается в рамках аналити-
ческих построений современной экономической 
политики.

Таким образом, можно вкладывать средства в мо-
дернизацию образования, но не иметь инноваци-
онной экономики и, более того, не обеспечивать 
накопление и повышение уровня человеческого 
потенциала. Следовательно, инвестиции в человека 
выступают хотя и необходимым, но недостаточным 
инструментом для решения проблем инновацион-
ного развития экономики.
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Предметы исследования —  профессионализация и социализация молодежи в новых социально-экономических усло-
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2020 гг., у которых основная работа не связана с полученной специальностью в 2021 г. Рассмотрены сущность и исто-
рия развития профессиональной ориентации. Проанализировано современное состояние профориентации в Рос-
сийской Федерации, системы бизнес-инкубаторов и акселераторов. В результате проведенного исследования сделан 
вывод о том, что профориентация молодежи в Российской Федерации на современном этапе крайне актуальна 
и требует принятия мер по ее совершенствованию.
Ключевые слова: профориентация; рынок труда; трудоустройство; бизнес-инкубатор; социализация

Для цитирования: Полевая М. В. Особенности профессионализации и социализации молодежи в условиях иннова-
ционных преобразований. Экономика. Налоги. Право. 2023;16(2):19-27. Doi: 10.26794/1999-849x-2023-16-2-19-27

oriGinal PaPEr

features of Professionalization and socialization 
of Youth in the conditions of innovative transformations

m. V. Polevaya
Financial University, Moscow, Russia

aBstract
The subject of the study is the professionalization and socialization of young people in new socio-economic conditions.
The purpose of the work is to establish tools for professionalization of a cohort of the population aged 14–35 years in 
new socio-economic conditions.
The research methodology is based on general and special methods of scientific cognition: theoretical analysis, synthesis 
and classification. The analysis of the state of the labor market, the most popular professions in 2022 was carried 
out. The number of labor force by age groups was analyzed, as well as graduates of educational institutions in 2018–
2020, whose main job is not related to the received specialty in 2021. The essence and history of the development of 
professional orientation were considered. The current state of career guidance in the Russian Federation, the system 
of business incubators and accelerators is analyzed. As a result of the conducted research, it is concluded that career 
guidance of young people in the Russian Federation at the present stage is extremely relevant and requires measures 
to improve career guidance.
Keywords: career guidance; labor market; employment; business incubator; socialization

For citation: Polevaya m. V. features of professionalization and socialization of youth in the conditions of innovative 
transformations. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2023;16(2):19-27. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-
849x-2023-16-2-19-27

 CC    BY 4.0©

ТЕМА ДНЯ / toPic of tHE DaY

© Полевая М. В., 2023



20

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 16,  № 2’2023

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время актуализировалась проблема 
формирования новых подходов к проведению проф-
ориентационной работы с молодежью для подготов-
ки квалифицированных кадров вследствие:

• сложной и продолжительной интеграции моло-
дежи в жизнь общества, ее длительной материальной 
зависимости от родителей;

• снижения мотивации к получению специаль-
ности, большого срока обучения и трудностей трудо-
устройства на рынке труда;

• увеличения численности работников, у которых 
основная работа не связана с полученной специаль-
ностью и соответственно снижением уровня профес-
сионализма и эффективностью труда; обострения 
проблемы «кадрового голода» на высококлассных 
профессионалов;

• демографической значимости групп населения 
в трудоспособном возрасте на фоне активных мигра-
ционных процессов и сложностей с социализацией 
молодежи, усложняющих переход к увеличению ро-
ждаемости, заложенном в среднесрочном прогнозе 
социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2024 г.;

• низкого уровня профессионализма молодежи 
в возрасте 14–35 лет. В инновационных секторах 
российской экономики доля когорты населения под 
названием «молодежь» превышает 50%; в отдельных 
секторах экономики, например IT, доля работников 
в возрасте 14–35 лет является критической и равна 
87% на начало 2022 г.;

• низкого уровня социализации молодежи, что 
исправляется посредством включения молодых лю-
дей в социальную практику, усвоения общественного 
опыта и приобретения социально-значимых качеств, 
выражаемых в умении подчиняться выработанным 
в обществе нормам, в частности коммуникативность, 
трудолюбие, целеустремленность, ответственность, 
дисциплинированность, гуманность и милосердие.

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА
Российский рынок труда характеризовался в период 
конца 2021 —  начала 2022 г. провалом по занятости:  
в это время было зафиксировано максимальное ко-
личество сокращений работников. Только во II квар-
тале 2022 г. ситуация начала выправляться.

В топ наиболее востребованных профессий вхо-
дят сварщики, электрики, фрезеровщики, работники, 
имеющие инженерно-техническую подготовку. Особо 
ценятся IT-специалисты, программисты, медсестры, 

врачи, менеджеры по продажам, водители, логисты, 
операторы колл-центров.

Промышленные предприятия продолжают заявлять 
о нехватке специалистов, что мотивирует работодате-
лей чаще использовать технологию прелиминарин-
га (от англ. preliminary —  предстояший), подписывая 
договоры со студентами колледжей и вузов с целью 
привлечения будущих молодых специалистов в свои 
организации.

В Российской Федерации, помимо общего сниже-
ния численности населения, наблюдается негатив-
ная тенденция старения трудоспособного населения. 
В частности, средний возраст рабочей силы повысился 
за период 2017–2020 гг. с 40,6 до 41,3 лет (табл. 1).

Особенно важно знание распределения числен-
ности работников по возрастным группам в стра-
тегических отраслях экономики, обеспечивающих 
экономическую безопасность страны. Доля молодежи 
как стратегического ресурса государства в них коле-
блется от 25,6% в сфере образования до 87% в отдель-
ных секторах IT-отрасли. Другие виды деятельности 
характеризуются следующими показателями доли 
занятой в них молодежи: сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство —  26,9%; добыча 
полезных ископаемых —  34,9%; обрабатывающие 
производства —  29,9%; строительство —  32,6%; про-
фессиональная, научная и техническая деятельность —  
33,1%; государственное управление и обеспечение 
безопасности страны —  37,7% 1.

Согласно данным Росстата в 2021 г достаточно боль-
шое количество специалистов работало по профилю 
полученного образования (в среднем 73,6%). Однако 
есть направления подготовки специалистов высшего 
образования, по которым большой процент выпускни-
ков не работает после окончания вуза по полученному 
профильному образованию, например по политиче-
ским науками регионоведению —  57,1%, социологии 
и социальной работе —  52,0%, науке о Земле —  46,8%, 
фотонике, приборостроению, оптическим и биотех-
ническим системам и технологиям —  37,5% (табл. 2).

Если проанализировать данные по выпуску специа-
листов по уровням учебных заведений, то не работают 
по профилю полученного образования выпускники 
среднего профессионального образования по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), т. е. токарей сварщиков литейщиков и др., — 
46,0%, среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена, 

1 Труд и занятость в России. Стат. сб. М.: Росстат; 2021. 177 c.
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например техников-гидрологов, технологов по стро-
ительству, техникам по компьютерным системам —  
41,4%), высшего образования —  26,4% (см. рисунок).

Из рисунка следует, что общество вкладывает сред-
ства (силы, время, деньги и не только собственные, но 
и государственные) в профессиональное обучение 
молодежи, развитие человеческого капитала, но полу-
чает сомнительный результат. Причин такой ситуации 
несколько [1; 2]. Но одна из основных —  невысокий 
уровень профессиональной ориентации молодежи 
на этапах выбора профессии и получения профессио-
нального образования.

СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ

Этимология понятия «профессиональная ориента-
ция» (далее —  «профориентация») состоит из двух 
слов: латинского professio —  род занятий и француз-
ского orientation —  установка.

Однако на сегодняшний день в науке не установлено 
единого понимания сущности профориентации из-за 
того, что этот термин имеет комплексный характер 
и употребляется учеными, имеющими различные науч-
ные специальности: психологами (Ф. Гальтон, В. В. Не-
былицин, Е. А. Климов [1], Н. С. Пряжников [2], П. А. Ша-
вир, О. П. Апостолов, Е. В. Гудкова и др.); педагогами 
(И. С. Сергеев, Д. А. Махотин, В. Н. Пронькин, Н. Ф. Ро-
дичев [3], С. Б. Бахвалова [4], Ю. В. Скупченко [5] и др.); 
социологами (Д. Ю. Вагин [6], Ф. Э. Шереги, Л. Я. Рубина, 
М. Н. Руткевич, В. Т. Шапко, В. Н. Шубкин, З. К. Селива-
нова [7] и др.); экономистами (Ф. Парсонс, Э. Лоулер, 
Т. О. Разумова [8], Ю. Н. Никулина [9], В. Ф. Потуданская 
[10], В. Н. Эйтингон, В. В. Киселев, В. П. Куликова и др.).

По нашему мнению, под профориентацией по-
дразумевается обобщенное понятие одного из ком-

понентов общечеловеческой культуры, проявляюще-
гося в форме заботы общества о профессиональном 
становлении подрастающего поколения, поддержке 
и развитии природных дарований, а также в прове-
дении комплекса специальных мер содействия мо-
лодым людям в профессиональном самоопределении 
и выборе оптимального вида занятости с учетом их 
потребностей и возможностей и социально-экономи-
ческой ситуации на рынке труда.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Профориентация имеет свою историю развития. 
Еще до н. э. в Древнем Вавилоне проводились испы-
тания выпускников школ для выбора кандидатов на 
должность писцов, в Древнем Египте подвергались 
испытаниям будущие жрецы, в императорском Ки-
тае для получения должности правительственного 
чиновника необходимо было сдать государственные 
экзамены.

Профориентация может осуществляться в двух 
формах.

1. Традиционно начало профориентации связы-
вают с открытием профконсультационных лаборато-
рий, бюро и служб. В 1897 г. в России была учреждена 
первая служба по «приисканию» работы, в начале 
ХХ в. в журналах появились рубрики с информацией 
о профессиональных учебных заведениях. В 1903 г. 
во Франции, в 1908 г. в США были открыты первые 
профконсультационные бюро, опыт работы которых 
начал распространяться по всему миру, чему способ-
ствовала научно-техническая революция 2.

2 Пряжникова Е. Ю. Психология труда: теория и  пра-
ктика. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт; 2021. 520 с. 
URL: https://urait.ru/bcode/478140.

Таблица 1 / Table 1
Численность рабочей силы по возрастным группам, тыс. чел. / the number of labor force by age groups, 

thousand people

Год / 
Year

Всего / 
total

В том числе в возрасте, лет/ including age, years Население в тру-
доспособном воз-
расте / working-
age population

Средний 
возраст, 

лет / 
average 

age, years
15–19 20–24 25–29 30–34 35 

и старше

2017 76 285,00 536,00 4818,00 11 070,00 11 026,00 48 834,0 68 765,00 40,60
2018 76 190,00 512,00 4420,00 10 597,00 11 379,00 49 283,0 68 300,00 40,90
2019 75 398,00 466,00 4234,00 9849,00 11 487,00 49 363,0 67 230,00 41,00
2020 74 923,00 457,00 4075,00 9001,00 11 391,00 49 998,0 67 336,00 41,30

Источник / Source: составлено автором на основании статистического сборника «Труд и занятость в России». М.: Росстат; 2021. 177 c. / 
compiled by the author on the basis of the statistical collection Labor and employment in Russia. Moscow: Rosstat; 2021. 177 p.
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Таблица 2 / Table 2
Доля выпускников вузов в 2018–2020 гг., у которых основная работа не связана с полученной 

специальностью (2021 г.), % / the fraction of graduates 2018–2020, whose main job is not related  
to the received specialty (2021), %

Направления подготовки высшего образования / areas of higher education preparation Не связано, % / 
not related, %

Политические науки и регионоведение / Political sciences and regional studies 57,1

Социология и социальная работа / Sociology and social work 52

Науки о Земле / Earth Sciences 46,8

Ветеринария и зоотехния / Veterinary and animal science 39

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии / Photonics, 
instrumentation, optical and biotechnical systems and technologies 37,8

Управление в технических системах / Management in technical systems 37,5

Техника и технологии строительства / Construction equipment and technologies 33,6

Архитектура / Architecture 31,7

Авиационная и ракетно-космическая техника / Aviation and rocket and space technology 31,1

Математика и механика / Mathematics and Mechanics 30,1

Технологии материалов / Materials technologies 29,7

Техносферная безопасность и природообустройство / Technosphere safety and environmental 
management 28

Физика и астрономия / Physics and Astronomy 27,4

Биологические науки / Biological sciences 27,3

Химия / Chemistry 25,8

Компьютерные и информационные науки / Computer and Information Sciences 23,3

Информационная безопасность / Information security 19,4

Физико-технические науки и технологии / Physical and technical sciences and technologies 17,9

Образование и педагогические науки / Education and pedagogical sciences 14,8

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники / Air navigation and 
operation of aviation and rocket and space technology 14,6

Ядерная энергетика и технологии / Nuclear power and technology 13,6

Военное управление / Military Administration 5,2

Клиническая медицина / Clinical medicine 2,3

Среднее значение по высшему образованию / The average value of higher education 26,4

Источник / Source: составлено автором на основании данных Росстата / compiled by the author on the basis of Rosstat data / compiled by 
the author on the basis of the Federal State Statistics Service.

ТЕМА ДНЯ / toPic of tHE DaY



23

www.Etl.fa.ru

 

26.4

16.2
19.7

32.6
30.5 29.7

35.5

46.5

37.1

7.5

23.9
26.1

33.6

41.5

28.1
32.4

21.0
24.6

41.4

47.1
50.0

60.2

42.9

58.0

50.7

63.1

45.3

10.0

43.3
49.2

59.3

37.1
40.6

46.7 47.5
51.7

46.0

40.8

55.9

49.8 44.9
43.5 42.1

60.9

28.4

19.5

51.2 51.0
61.1

54.6

29.3

16.0

49.8
53.5

‐

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
Ср

ед
не

е 
зн
ач
ен

ие
 /
 A
ve
ra
ge
 v
al
ue

И
зо
бр

аз
ит
ел

ьн
ое

 и
 п
ри

кл
ад

ны
е 
ви

ды
 и
ск
ус
ст
в/
Fi
ne

 a
nd

 a
pp

lie
d 
ar
ts

И
нф

ор
м
ат
ик

а 
и 
вы

чи
сл
ит
ел

ьн
ая
 т
ех
ни

ка
/ 
Co

m
pu

te
r s
ci
en

ce
 a
nd

 e
ng
in
ee
rin

g

И
ст
ор

ия
 и
 а
рх
ео

ло
ги
я 
/ 
H
is
to
ry
 a
nd

 a
rc
ha
eo

lo
gy

М
аш

ин
ос
тр
ое

ни
е 
/ 
M
ec
ha
ni
ca
l e
ng
in
ee
rin

g

П
ри

кл
ад

на
я 
ге
ол

ог
ия
, г
ор

но
е 
де

ло
, н

еф
те
га
зо
во

е 
де

ло
 и
 ге

од
ез
ия

 /
 A
pp

lie
d 

G
eo

lo
gy
, M

in
in
g,
 o
il 
an
d 
ga
s 
en

gi
ne

er
in
g 
an
d 
ge
od

es
y

П
ро

м
ы
ш
ле

нн
ая
 э
ко

ло
ги
я 
и 
би

от
ех
но

ло
ги
и 
/ 
In
du

st
ria

l e
co
lo
gy
 a
nd

 b
io
te
ch
no

lo
gy

Се
ль
ск
ое

, л
ес
но

е 
и 
ры

бн
ое

 х
оз
яй

ст
во
/ 
Ag

ric
ul
tu
re
, f
or
es
tr
y 
an
d 
fis
he

rie
s

Се
рв

ис
 и
 т
ур

из
м
 /
Se
rv
ic
e 
an
d 
to
ur
is
m

Се
ст
ри

нс
ко

е 
де

ло
 /
 N
ur
si
ng

Те
хн
ик

а 
и 
те
хн
ол

ог
ии

 к
ор

аб
ле

ст
ро

ен
ия

 и
 в
од

но
го
 т
ра

нс
по

рт
а 
 S
hi
pb

ui
ld
in
g 
an
d 

w
at
er
 tr
an
sp
or
t e

qu
ip
m
en

t a
nd

 te
ch
no

lo
gi
es

Те
хн
ик

а 
и 
те
хн
ол

ог
ии

 н
аз
ем

но
го
 т
ра

нс
по

рт
а 
 L
an
d 
tr
an
sp
or
t e

qu
ip
m
en

t a
nd

 
te
ch
no

lo
gi
es

Те
хн
ик

а 
и 
те
хн
ол

ог
ии

 с
тр
ои

те
ль

ст
ва
 /
 C
on

st
ru
ct
io
n 
eq

ui
pm

en
t a

nd
 te

ch
no

lo
gi
es

Те
хн
ол

ог
ии

 л
ег
ко

й 
пр

ом
ы
ш
ле

нн
ос
ти
 /
 L
ig
ht
 in
du

st
ry
 te

ch
no

lo
gi
es

Хи
м
ич

ес
ки

е 
те
хн
ол

ог
ии

 /
 C
he

m
ic
al
 te

ch
no

lo
gi
es

Эк
он

ом
ик

а 
и 
уп
ра

вл
ен

ие
 /
 E
co
no

m
ic
s 
an
d 
M
an
ag
em

en
t

Эл
ек
тр
о‐

и 
те
пл

оэ
не

рг
ет
ик

а 
/ 
El
ec
tr
ic
 a
nd

 th
er
m
al
 p
ow

er
 e
ng
in
ee
rin

g

Эл
ек
тр
он

ик
а,
 р
ад

ио
те
хн
ик

а 
и 
си
ст
ем

ы
 с
вя
зи
 /
 E
le
ct
ro
ni
cs
, r
ad
io
 e
ng
in
ee
rin

g 
an
d 

co
m
m
un

ic
at
io
n 
sy
st
em

s

Высшее /Higher

Среднее профессиональное по программе подготовки /Secondary vocational training programспециалистов 
среднего звена

Рис. / Fig. Доля выпускников 2018–2020 гг., у которых основная работа в 2021 г. 
не была связана с полученной специальностью, % / The fraction of graduates of 

2018–2020, whose main job in 2021 is not related to the received specialty, %
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В 1920-е гг. в России были проведены Педагогиче-
ским музеем исследования процесса выбора школь-
никами профессий. В 1921 г. была открыта первая 
профориентационная лаборатория в Центральном 
институте труда. Подобные лаборатории начали вско-
ре работать в Москве, Харькове, Казани. В Институте 
по изучению мозга в 1924 г. была организована первая 
лаборатория профконсультирования, в 1927 г. начало 
функционировать первое бюро профконсультации, 
в котором за десять лет получили советы по выбору 
профессии более 7,5 млн чел. С 1930-х гг. начинает 
развиваться система школьной профориентации 
благодаря созданию штаба по координации исследо-
ваний вопросов школьной профориентации. Однако 
после принятия постановления ЦК ВКП(б) «О педо-
логических извращениях в системе Наркомпроса» 
в 1936 г. работа по профориентации резко свора-
чивается. В 1960-е гг. профориентация возобновля-
ется: открываются лаборатории профориентации, 
создается НИИ трудового обучения и профориен-
тации. Благодаря научным трудам Е. А. Климова [1] 
в 1970-е гг. профориентация получает новый импульс 
к развитию. В 1980 гг. открываются центры и пункты 
профориентации молодежи в городах СССР, ведется 
подготовка профконсультантов, в школах вводит-
ся учебный предмет «Основы производства. Выбор 
профессии», изучаемый в 8–9-х классах (до 1989/90 
уч. г. в 7–8-х классах) в рамках трудового и профес-
сионального обучения с целью расширения научно-
го и технического кругозора. В 1986 г. была создана 
государственная служба профориентации молодежи. 
В период перестройки 1985–1991 гг. в СССР создается 
государственная служба занятости, занимающаяся 
трудоустройством, переобучением и профориен-
тацией взрослых людей, отказываясь от школьной 
и вузовской профориентации 3.

2. В 1995 г. Минтрудом России выпускается по-
становление «Основные направления развития 
государственной системы профессиональной ори-
ентации и психологической поддержки населения 
в Российской Федерации» 4, в котором была сформу-
лирована идея о необходимости скоординированной 
деятельности всех ведомств.

3 Пряжникова Е. Ю. Психология труда: теория и  пра-
ктика. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт; 2021. 520 с. 
URL: https://urait.ru/bcode/478140.
4 Постановление Минтруда России от 29.08.1995 № 47 «Об 
утверждении Основных направлений развития государст-
венной системы профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки населения в Российской Федерации».

Система профориентации выстраивается на сле-
дующих уровнях:

• федеральном —  разработка прогнозов рынка 
труда, информирование населения о развитии рынка 
труда и потребности в работниках в профессиональ-
ном срезе, разработка единой методологии проф-
ориентации;

• региональном —  создание специализированных 
центров профориентационной работы;

• местном —  консультации центров занятости при 
поиске работы;

• образовательных учреждений —  реализация обра-
зовательных программ, направленных на подготовку 
кадров для нужд предприятий; осуществление про-
фориентационной работы со школьниками и студен-
тами; обучение профессиональным навыкам.

В 1995 г. начинает работать Межведомственная 
комиссия по вопросам профессиональной ориента-
ции и психологической поддержки населения. Вы-
ходит «Положение о профессиональной ориентации 
и психологической поддержке населения в Российской 
Федерации» 5. Впоследствии при проведении админи-
стративной реформы полномочия федеральных орга-
нов были отменены и задачи профориентации были 
переданы субъектам Российской Федерации. С 2014 г. 
Минтрудом России на основе мониторинга рынка 
труда (анализа вакансий) стали утверждаться списки 
самых востребованных профессий в России в целом 
и по субъектам Российской Федерации в отдельности.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время в России предпринимаются ак-
тивные шаги по совершенствованию процессов 
профессионализации населения. Например, в рам-
ках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
выявляются, поддерживаются, развиваются способ-
ности и таланты подрастающего поколения, а также 
проводится ранняя профориентация 6; реализуется 
федеральный проект «Билет в будущее», запущен-
ный в 2019 г., в котором участвуют все регионы. 
В 2021 г. на онлайн-платформе проекта было зареги-

5 Постановление Минтруда России от 27.09.1996 № 1 «Об 
утверждении Положения о профессиональной ориентации 
и психологической поддержке населения в Российской Фе-
дерации».
6 Федеральный проект «Успех каждого ребенка». URL: 
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/?ysclid=l
cj6zn20jn850597426.
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стрировано больше 600 тыс. учеников 6–11-х классов, 
проведено более 1,2 млн профориентационных он-
лайн-диагностик школьников 7.

К задачам проекта относится создание всероссий-
ской сети детских технопарков «Кванториум». Пла-
нируется открытие к концу 2024 г. 585 технопарков 
«Кванториум», в которых смогут заниматься более 
2 млн детей 8.

В России будет создано 100 центров дополнительно-
го образования, в которых более 40 тысяч детей смогут 
принять участие в мастер-классах для выявления своих 
способностей и профессиональных склонностей.

Однако одной из главных проблем в сфере развития 
и профориентации детей остается малое количество 
таких проектов в регионах. Большинство школьников 
по-прежнему не охвачено профориентационными 
проектами.

Для усиления профориентационной работы среди 
молодежи и взрослого населения во всем мире разви-
вается система бизнес-инкубаторов и акселераторов 
[11]. Основным различием между инкубатором и ак-
селератором выступает продолжительность функцио-
нирования: инкубатор призван поддерживать стартап 
на всех этапах его развития, а акселератор —  обеспе-
чивать быструю и эффективную точечную помощь 
в максимально короткие сроки.

В Российской Федерации зарегистрирована дея-
тельность более 260 инкубаторов, в том числе 9:

• региональные бизнес-инкубаторы, открытые 
в рамках оказания поддержки малому и среднему 
предпринимательству (58%);

• бизнес-инкубаторы, созданные и функциониру-
ющие в высших учебных заведениях, финансирование 
которых осуществляется за счет средств  вузов (35%);

• инфраструктурные бизнес-инкубаторы в класте-
рах, технопарках (7%).

Наиболее известными из них являются:
• бизнес-инкубатор «Ингрия», который функцио-

нирует с 2009 г. в г. Санкт-Петербург и является веду-
щим по количеству компаний-резидентов 10;

7 Проект «Билет в будущее». URL: https://bvbinfo.ru/?ysclid=
lcjcjzztf97311263916.12.2022.
8  П р о е к т  « Б и л е т  в   б у д у щ е е »  U R L :  h t t p s : / /
xn-80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn —  p1ai/news/proekt-bilet-
v-budushchee-po-proforientatsii-shkolnikov-okhvatil-vsyu-str
anu?ysclid=lcj7cghi5l409022160 .
9 Акселераторы и  бизнес-инкубаторы в  России: что 
выбрать? URL: https://habr.com/ru/company/friifond/
blog/195248.
10 Бизнес-инкубатор «Ингрия». URL: https://ingria-startup.
ru/?ysclid=lclst46yv3121780278.

• платформа по развитию корпоративных ин-
новаций GenerationS —  акселератор, реализующий 
комплексные программы по развитию корпора-
ций и являющийся площадкой для взаимодействия 
технологических стартапов и крупных российских 
и международных компаний. В 2018 г. платформа 
GenerationS стала первым российским акселератором, 
аккредитованным Глобальной сетью акселераторов 
(Global Accelerator Network, GAN);

• акселератор Sber500-IT —  Программа акселера-
ции Сбера, использующая опыт зарубежных предпри-
нимателей и экспертов и занимающаяся проектам 
по IT, информационным технологиям, электронной 
коммерции, цифровой медицине и робототехнике 11;

• бизнес-акселератор МГУ, помогающий пред-
принимателям создавать инфраструктуру для рабо-
ты, выстраивать грамотную бизнес-модель и искать 
инвесторов для стартапов 12;

• проектно-образовательный интенсив Архи-
пелаг 2035 —  межотраслевой проект, созданный 
с целью сверхускоренного формирования паке-
та знаний об управлении командами и их аксе-
лерации для оказания помощи стартапам в уве-
личении объема продаж: встраивании в цепочки 
кооперации на рынках будущего как части феде-
ральных технологических проектов и инициатив. 
Организаторы: платформа Университета 20.35, 
обеспечивающая профессиональное развитие 
людей в цифровой экономике с дальним гори-
зонтом —  2035 г. и ближним горизонтом —  2025 г., 
платформа Национальной технологической ини-
циативы (НТИ), Агентство стратегических иници-
атив, Фонд содействия инновациям, Фонд «Скол-
ково» 13;

• Агентство инноваций Москвы —  подведомст-
венная организация столичного Департамента пред-
принимательства и инновационного развития, зани-
мающееся интеграцией инноваций с экосистемой; 
стартапами новых технологий и обеспечением их 
связи с международными рынками высокотехноло-
гичных организаций. Оно самостоятельно реализует 
следующие проекты: программу пилотного тестиро-
вания инноваций; хакатоны и цифровые конкурсы; 

11 Sber500-IT акселератор URL: https://sberbank-500.
ru/?ysclid=lcmdz0nbfh201746509.
12 Акселерационная программа бизнес-инкубатора МГУ. 
URL: http://www.inmsu.ru/ru/ob-inkubatore/acceleration-
program.
13 Архипелаг 2022. URL: https://edu.lenobl.ru/ru/about/
news/48207.
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StartHub.Moscow; Технохаб Старт Хаб; Startup Guide; 
«Новатор Москвы» и др 14.

Согласно данным Национальной ассоциации биз-
нес-инкубаторов США в мире насчитываются больше 
5000 бизнес-инкубаторов, которые действуют в 65 стра-
нах, например в США —  около 1000, Германии —  более 
380, Корее —  более 290, Италии —  более 190, Японии —  
более 270 и др .15

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОжЕНИЯ
Профориентационная работа напрямую связана 
с социализацией, профессиональным самоопределе-
нием и самореализацией молодежи. Формирование 
субъекта профессионального самоопределения —  это 
стержень человеческого общества и культуры, по-
скольку оно обеспечивает преемственность и сохра-
нение лучшего опыта человечества. Сложность сов-
ременной экономической и геополитической ситу-
ации обусловливает необходимость систематизации 
и совершенствования профориентационной работы 
с населением.

Необходимо:
• развивать единую систему профориентации на 

федеральном, региональном, местном уровнях;
• совершенствовать образовательную профори-

ентацию — «комплекс программ и проектов, которые 
должны быть введены в массовую образовательную 
практику и направлены на формирование у всех об-

14 Агентство инноваций Москвы. URL: https://innoagency.ru/
about.
15 Бизнес-инкубатор. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%
D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B
E%D1%80#cite_note-8; Отчет о влиянии инкубатора/уско-
рителя. URL: https://socialinnovationmonitor.com/report-
incubatori.

учающихся особых умений и компетенций, необхо-
димых для социально-профессионального самоопре-
деления» 16;

• организовывать различные профориентацион-
ные мероприятия в виде конкурсов, соревнований 
соответствующей направленности (классные часы 
и лекции о профессиях уже не актуальны для совре-
менной молодежи);

• развивать различные виды сотрудничества 
заинтересованных сторон: сетевое сотрудничество 
образовательных организаций, межведомственное 
взаимодействие организаций; межинституциональ-
ное взаимодействие на уровне государственно-част-
ного партнерства в решении профориентационных 
задач;

• совершенствовать систему бизнес-инкубато-
ров, акселераторов и технопарков как инструментов 
профориентационной работы и социально-экономи-
ческих отношений для реструктуризации и дивер-
сификации экономики, а также для создания новых 
рабочих мест, обеспечения социальной стабильности 
в стране.

Государство и общество должны формировать 
системную профориентацию людей, чтобы каждый 
человек мог реализовывать свой профессиональный 
потенциал, находить свое призвание, а государство 
получало высококлассных специалистов, имеющих 
большую трудовую мотивацию, и в итоге рост эконо-
мики страны в целом.

16 Наша новая профориентация. Научно-методическое по-
собие «Наша новая профориентация». URL: https://dumspb.
ru/files/files/2%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D
0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%98_%D0%A1_%20
%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D
0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8.
pdf?ysclid=lcmbpkfr4i155064817.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  новая миссия Минобрнауки России, требуемая для обеспечения технологического суве-
ренитета национальной экономики в период силового противостояния Россия —  Запад. Цели статьи —  разработка 
и обоснование методологических принципов формирования более адекватной нынешним обстоятельствам мис-
сии Минобрнауки России, состоящей в обеспечении и воспроизводстве технологического суверенитета России по 
стратегическим направлениям экономического развития за счет эффективной координации и развития ключевых 
элементов национальной инновационной системы (науки, производства, образования) через расширение полно-
мочий и функционала ведомства, включая создание новых структурных подразделений. В результате исследования 
выявлены недостатки прежней регуляторной доктрины Минобрнауки России, выражающиеся в отрыве высшего 
образования от нужд отечественной экономики.
Показана разница в концепциях локальной и глобальной клиентоцентричности. Рассмотрены три укрупненных стра-
тегических направления в деятельности Минобрнауки России: подготовка кадров, генерация инноваций и их вне-
дрение. Представлены цели Минобрнауки России на 2023–2024 гг. в современной трактовке.
В статье сделан вывод о том, что новая миссия Минобрнауки России должна быть основана на соблюдении принципа 
глобальной клиентоцентричности, согласно расширенной трактовки которого вся политика ведомства направляется 
на удовлетворение реальных запросов конкретных участников национальной инновационной системы —  наукоем-
ких предприятий, университетов, исследовательских организаций и населения.
Ключевые слова: технологический суверенитет; принцип глобальной клиентоцентричности; национальная иннова-
ционная система; регуляторная доктрина; национальная инновационная система; Минобрнауки России
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aBstract
The subject of the study is the new mission of the Ministry of Education and Science of Russia, required to ensure the 
technological sovereignty of the national economy during the period of the Russia —  West power confrontation. The 
purpose of the article is to develop and substantiate methodological principles for the formation of a new mission of 
the Ministry of Education and Science of Russia more adequate to the current circumstances, consisting in ensuring 
and reproducing Russia’s technological sovereignty in strategic areas of economic development through effective 
coordination and development of key elements of the national innovation system (science, production, education) 
through the expansion of the authority and functionality of the department, including the creation of new structural 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие событий специальной военной опера-
ции (далее —  СВО) России на Украине обнажило 
проблему отсутствия у страны технологического 
суверенитета, т. е. способности обеспечивать в те-
сном взаимодействии с поступательным разви-
тием человеческого потенциала создание на сво-
ей территории собственных технологий и инфра-
структуры. Отсечение России от мирового рынка 
науки и технологий вскрыло пороки предыдущей 
экономической политики, не учитывающей необ-
ходимость самообеспечения страны по жизненно 
важным экономическим и технологическим на-
правлениям. Быстро выяснилось, что публикации 
научных статей российских ученых даже в самых 
лучших западных периодических изданиях, не 
обусловливают технологической и экономиче-
ской самостоятельности России на рынке интел-
лектуальной продукции, так же как выполнение 
самых строгих требований и критериев россий-
скими университетами не ведет к положитель-
ным изменениям в технологическом уровне на-
циональной экономики.

Указанные процессы требуют кардинального 
переосмысления роли и значения такого федераль-
ного ведомства, как Минобрнауки России. В новых 
обстоятельствах стало очевидным, что прежняя 
регуляторная парадигма названного министер-
ства была нацелена на производство множества 
«научных полуфабрикатов» в виде оторванных от 
реальных потребностей страны статей, результатов 
деятельности научных лабораторий и университе-
тов. Сегодня эта тупиковая парадигма должна быть 

заменена на более реалистичные и действенные 
стратегические установки.

СТАРАЯ РЕГУЛЯТОРНАЯ ДОКТРИНА 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ: 

НЕДОСТАТКИ, ПРОЯВИВШИЕСЯ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Одной из ключевых проблем современной сис-
темы высшего образования в России является 
ее практически полный отрыв от нужд отечест-
венной экономики [1]. Эта проблема берет свое 
начало в самой истории современной России, 
когда после распада СССР началась деиндустри-
ализация экономики, способствовавшая разрыву 
связей между вузами страны и промышленными 
предприятиями. На фоне сжатия производствен-
ного сектора, прежде всего по наукоемким и вы-
сокотехнологичным направлениям, происходило 
раздувание университетского сектора и форми-
рование «образовательного пузыря», способст-
вовавшего обесцениванию высшего образования 
и созданию кадровых дисбалансов [2; 3].

В результате отрыва образования от экономики 
в обществе сложилось мнение о слабой корреля-
ции продолжительности обучения и полученного 
образования с профилем трудовой деятельности 
и размером заработной платы, а также о доми-
нировании значения материальных ценностей 
и факта наличия диплома о высшем образовании 
над реальными знаниями [2; 4].

Сформировались также ложные представления, 
например о значимости публикационной актив-
ности как показателя научной эффективности 
деятельности университетов [5; 6]. В межстрановом 

Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова

divisions. The shortcomings of the previous regulatory doctrine of the Ministry of Education and Science of Russia, 
expressed in the separation of higher education from the needs of the domestic economy, are revealed.
The difference in the concepts of local and global client-centricity is shown. Three enlarged strategic areas of activity 
of the Ministry of Education and Science of Russia are considered: personnel training, generation of innovations and 
implementation of innovations. The goals of the Ministry of Education and Science of Russia for 2023–2024 are 
presented in a modern interpretation.
The article concludes that the new mission of the Ministry of Education and Science of Russia should be based on 
compliance with the principle of global client–centricity, according to an expanded interpretation of which the entire 
policy of the department is aimed at meeting the real needs of specific participants in the national innovation system —  
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сравнении показатель отдачи от инвестиций в об-
разование в России в период 1994–2018 гг. также 
показывал одно из самых низких значений [7], 
несмотря на высокую экономическую и социаль-
ную эффективность инвестиций в кадровый по-
тенциал и их значимость в конкурентной борьбе за 
лидирующие позиции на мировом и внутреннем 
рынках [8].

Все это привело к существенным структурно-
отраслевым нестыковкам в качестве рабочей силы, 
когда коэффициент образованности занятых в нау-
коемких секторах был ниже, чем у представителей 
добывающей промышленности, и в 1,7 раза отста-
вал от аналогичного показателя в области искус-
ства, развлечения и отдыха. Кроме того, вскрылся 
в отечественной обрабатывающей промышлен-
ности неприглядный для страны факт: качество 
российских инженеров было в шесть раз ниже, 
чем у выпускников американских вузов, а пока-
затели качества рабочих мест в обрабатывающих 
производствах, характеризующие материальное 
окружение, интенсивность труда, качество рабочего 
времени, социальную среду, профессиональные 
навыки и повышение квалификации, перспек-
тивы служебного роста и заработок, отставали 
в 43 раза [1].

Несмотря на указанные деструктивные про-
цессы, происходил постоянный рост осознания 
необходимости интеграции образования и биз-
неса [9; 10], особенно в интересах регионального 
развития [11; 12]. Одну из ключевых ролей в этом 
процессе и должно сыграть Минобрнауки России, 
которое на сегодняшний день является главным 
распределителем бюджетных мест по вузам и на-
учным организациям, осуществляющим эту дея-
тельность на основании запросов региональных 
властей, федеральных органов исполнительной 
власти и крупных работодателей. Современные 
реалии требуют расширения этой деятельности 
и формирования новой миссии Минобрнауки Рос-
сии, нацеленной на цементирование трех клю-
чевых элементов национальной инновационной 
системы (далее —  НИС) —  науки, производства 
и образования.

НОВАЯ МИССИЯ МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ: СУЩНОСТЬ, СПЕЦИФИКА 

И ОБОСНОВАНИЕ
Главным методологическим принципом форми-
рования миссии Минобрнауки России должен 

стать принцип историчности, который заклю-
чается в следующем: среди министерств име-
ются универсальные ведомства, миссия которых 
принципиально не меняется с течением време-
ни, и специфические ведомства, миссия которых 
зависит от рассматриваемого исторического от-
резка времени, а потому должна периодически 
пересматриваться. В настоящее время Россия 
вступила в полосу жесткой конфронтации с Запа-
дом и ведет СВО на Украине, что дает основание 
констатировать наступление качественно нового 
исторического этапа в жизни страны. К разряду 
универсальных ведомств России относятся МИД 
России, МВД России, Минобороны России, Мин-
фин России, тогда как в разряд специфических 
попадают такие ведомства, как Минобрнауки 
России, Минэкономразвития России и др. Данное 
обстоятельство предопределяет необходимость 
пересмотра миссии Минобрнауки России с уче-
том изменившихся внешнеполитических обсто-
ятельств.

Специфика этого министерства состоит в том, 
что оно представляет собой ведомство, обеспечи-
вающее связь и координацию действий участников 
сферы высшего образования; отрасли исследований 
и разработок; наукоемкого сектора по производ-
ству высокотехнологичной продукции стратеги-
ческого назначения.

Автономное существование вышеуказанных 
сфер деятельности даже при видимых успехах каж-
дой из них в отдельности не имеет долгосрочных 
перспектив и обречено на стратегический про-
вал, который должно предотвратить Минобрнауки 
России посредством обеспечения холистического 
и сбалансированного развития технологического 
уклада «образование–наука–производство».

В связи с этим Минобрнауки России долж-
но в новых условиях нести ответственность за 
обеспечение эффективных прямых и обратных 
связей между всеми участниками трех отраслей 
экономики России. Исходя из такого понимания 
сущности и специфики Минобрнауки России мож-
но сформулировать его миссию —  обеспечение 
и воспроизводство технологического суверени-
тета России по стратегическим направлениям 
экономического развития посредством эффек-
тивной координации и развития всех элементов 
национальной инновационной системы. Схема-
тично новая миссия Минобрнауки представлена 
на рисунке.
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Обострение геополитический ситуации в мире 
и нахождение России в эпицентре вооруженно-
го и идеологического конфликта по линии За-
пад —  Восток обостряют проблему обеспечения 
технологического суверенитета страны и всех его 
составляющих, что не только еще больше актуа-
лизирует и делает востребованной новую миссию 
Минобрнауки России, но и фактически означает 
ее безальтернативность. В свою очередь указан-
ная миссия Минобрнауки России предполагает 
необходимость соблюдения принципа глобальной 
клиентоцентричности, который в расширенной 
трактовке требует, чтобы вся политика ведомства 
была направлена на удовлетворение реальных 
запросов конкретных участников национальной 
инновационной системы —  наукоемких предпри-
ятий, университетов, исследовательских органи-

заций и населения. Таким образом, Минобрнауки 
России можно представить в рамках такого подхода 
своеобразным глобальным институциональным 
интерфейсом НИС, ответственным за формиро-
вание целостной и эффективной рыночной среды 
взаимодействия всех участников НИС; в противном 
случае все элементы НИС распадаются на независи-
мые части и утрачивают свой изначальный смысл.

Идея клиентоцентричности применительно 
к миссии обеспечения технологического суве-
ренитета России приобретает новое звучание 
и более значительный размах по сравнению 
с прежними установками Минобрнауки России. 
Теперь речь должна идти не о локальных эффектах 
удовлетворения запросов отдельных субъектов 
(например, абитуриентов при работе суперсер-
виса «Поступи в вуз онлайн»), а о тотальном, по-
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всеместном соответствии спроса и предложения 
на рынке участников НИС. Сектор генерации 
инноваций должен обеспечивать наукоемкий 
сектор нужными разработками. Следовательно, 
научным организациям в своей работе следует 
учитывать запросы потенциальных клиентов —  
производственных предприятий. Исходя из но-
вой миссии Минобрнауки России университетам 
необходимо формировать кадры для научных 
организаций и высокотехнологичных компа-
ний, т. е. они становятся ответственными как 
перед своими потенциальными корпоративными 
клиентами, так и перед студентами за их судьбу 
после окончания вуза. И, наконец, наукоемкие 
компании должны выпускать продукцию, имею-
щую стратегическое значение и обеспечивающую 
технологическую состоятельность страны, неся 
тем самым ответственность перед государством, 
нуждающимся в соответствующей продукции. 
Такое понимание клиентоцентричности является 
новым шагом в организации работы Минобрнауки 
России. В отличие от более ранней концепции 
клиентоцентричности, акцентирующей внимание 
на локальных эффектах удовлетворения запросов 
контрагентов и в дальнейшем называемой кон-
цепцией локальной клиентоцентричности (да-
лее —  КЛК), новая парадигма может быть названа 
концепцией глобальной клиентоцентричности 
(далее —  КГК).

Разница в концепциях локальной и глобальной 
клиентоцентричности предполагает необходимость 
ее идеологического и технологического измерения. 
Идеологически разница между ними состоит в том, 
что КЛК подразумевает удовлетворение проме-
жуточных (тактических) интересов участников 
НИС, тогда как КГК направлена на обеспечение их 
конечных (стратегических) интересов. Например, 
в рамках КЛК продуктивность исследовательской 
деятельности оценивается числом и престижно-
стью научных публикаций, которые являются, 
в сущности, научными полуфабрикатами, тогда 
как в отношении КГК такая оценка предполагает 
продуктовую реализацию усилий исследователя. 
В рамках КЛК создан и функционирует суперсервис, 
целью которого является создание интерфейса 
по более быстрому и удобному взаимодействию 
вузов и абитуриентов. В рамках же КГК предусма-
тривается подготовка будущих специалистов с их 
последующим вовлечением в национальное высо-
котехнологичное производство. Технологически 

разница между КЛК и КГК состоит в разной длине 
и конфигурации устанавливаемых клиентских 
связей между субъектами НИС. Если в рамках КЛК 
указанные связи являются короткими и линейны-
ми, то в рамках КГК —  длинными и циклическими. 
Так, эффект от исследований в КЛК проявляется 
в числе опубликованных статей, а в КГК —  во вне-
дренных новых технологиях и объеме наукоемкой 
продукции, которые являются следующими зве-
ньями в инновационной цепочке и впоследствии 
возвращаются в сектор исследований в виде новых 
технологических запросов от производителя.

Помимо всего прочего, КГК предполагает, что 
в центре НИС находится Минобрнауки России, 
которое выступает в роли оператора всех интег-
рационных процессов в высокотехнологичной 
экономике. Иными словами, в новой парадигме 
Минобрнауки России является ядром всех про-
цессов по обеспечению клиентоцентричности 
взаимных услуг секторов НИС.

В рамках общей миссии Минобрнауки России 
логично рассматривать три укрупненные стра-
тегические направления (подсистемы) принятия 
управленческих решений: относительно подготов-
ки кадров (университетов), генерации инноваций 
(научных организаций) и внедрения инноваций 
(предприятий наукоемкого сектора). Фактически 
выделение трех указанных составляющих (подси-
стем) общей миссии Минобрнауки России позво-
ляет дать конструктивное определение НИС как 
хозяйственной системы, состоящей из подсистем 
генерации и внедрения инноваций и подсистемы 
подготовки кадров для первых двух подсистем. 
При этом принципиальное отличие новой миссии 
Минобрнауки России от установок предыдущего 
периода состоит в том, что при принятии решений 
относительно одной из перечисленных подсистем 
ведомство должно автоматически учитывать поло-
жение дел и интересы участников других подсистем.

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ
В более ранних нормативных документах Мин-
обрнауки России (например, в «Публичной декла-
рации целей и задач Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации на 2021 
год») три подсистемы принятия управленческих 
решений были обозначены, однако с учетом но-
вых установок они подлежат корректировке и ре-
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дактированию. В то же время для обеспечения 
функции координации всех трех направлений 
целесообразно отдельно выделить четвертую 
подсистему деятельности Минобрнауки России —  
обеспечение интеграции всех элементов НИС.

В настоящее время реализация государствен-
ной политики в области научно-технологического 
развития и в сфере высшего образования обеспечи-
вается посредством выполнения государственной 
программы «Научно-техническое развитие Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 1, на осно-
вании которой установлены цели Минобрнауки 
России на 2023–2024 гг.:

Цель I. Формирование и поддержание интеллек-
туального потенциала нации.

Реализация данной цели сопряжена с решением 
следующих задач:

1.1. Создание условий для выявления и разви-
тия талантов и их дальнейшего профессионального 
роста.

1.2. Создание условий для повышения уровня 
капитализации образовательного потенциала на-
селения путем эффективного участия в наукоемких 
видах деятельности национальной экономики.

1.3. Обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского высшего образования по-
средством применения передовых методов об-
учения и сопряжения учебной и практической 
деятельности.

1.4. Получение новых знаний благодаря разви-
тию и поддержке фундаментальных исследований, 
обеспечивающих готовность страны к большим 
вызовам.

Цель 2. Научно-технологическое и интеллекту-
альное обеспечение структурных изменений в эко-
номике.

Указанная цель направлена на решение таких 
задач инфраструктурного обеспечения научной, на-
учно-технической и инновационной деятельности 
и научно-технологического взаимодействия, как:

2.1. Формирование эффективной системы ком-
муникаций в области науки, технологий и инно-
ваций путем создания специализированных цен-
тров трансфера новых технологий и диффузии 
инноваций.

1 Сайт Минобрнауки России. Публичная декларация и отче-
ты о ее исполнении. URL: https://minobrnauki.gov.ru/open_
ministry/public_declaration/declaration/ (дата обращения: 
12.01.2023).

2.2. Развитие национальной технологической 
инициативы.

Поддержка всех стадий «жизненного цикла» 
знаний за счет стимулирования восприимчивости 
экономики и общества к инновациям, создания 
условий для развития наукоемкого бизнеса.

Цель 3. Эффективная организация инновационной 
деятельности.

Данная цель связана преимущественно с ре-
шением задач по развитию инновационной ин-
фраструктуры и обеспечению информационной 
доступности к ней:

3.1. Создание передовой инновационной ин-
фраструктуры и обеспечение широкого и беспре-
пятственного доступа к ней заинтересованных 
представителей наукоемкого сектора экономики.

3.2. Создание передового информационного 
обеспечения создаваемых новых знаний и техноло-
гий и обеспечение широкого и беспрепятственного 
доступа к ним заинтересованных представителей 
наукоёмкого сектора экономики.

Исходя из этих целей ежегодно формиру-
ются основные показатели и мероприятия по 
их реализации, которые установлены в Плане 
деятельности Минобрнауки России на пери-
од 2019–2024 гг., разработанном на шесть лет 
в целях организации деятельности по реализа-
ции документов стратегического планирования 
и утвержденном министром науки и высшего 
образования Российской Федерации М. М. Ко-
тюковым 8 февраля 2019 г.2

Ключевой проблемой в реализации указанных 
выше целей является отсутствие третьего звена 
НИС —  предприятий наукоемкого сектора, что 
с учетом изложенного выше обоснования необхо-
димости пересмотра миссии и целей МОН, пред-
полагает расширение целей ведомства.

Цель 4. Организация и обеспечение интеграцион-
ных процессов «инновации–образование–производ-
ство» в высокотехнологичном секторе экономики.

В рамках цели 4 необходимо решить следующие 
задачи:

4.1. Обеспечение сбора информации от субъек-
тов наукоемкого сектора экономики об имеющемся 
спросе на новые знания, технологии и продукты 
с последующей организацией доступа к собран-

2 План деятельности Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации на период с 2019 по 
2024 год. URL: https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/89c
/89c614d6f941e2fceec7b8235f0a1e54.pdf.
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ной информации всех участников НИС, включая 
исследовательские организации и университеты.

4.2. Обеспечение обмена информацией, техно-
логиями и кадрами между всеми элементами НИС.

4.3. Мониторинг эффективности работы НИС, 
включая каждый ее элемент на основе новых ин-
дикаторов, учитывающих реальное положение дел 
в наукоемком секторе экономики и его техноло-
гический уровень.

Для реализации цели 4 работы Минобрнауки 
России необходимо предусмотреть расширение его 
функционала в части взаимодействия с наукоем-
ким сектором экономики. Можно предположить, 
что для этого потребуется специализированный 
департамент в составе ведомства, курирующий 
наукоемкий сектор экономики России и обеспе-
чивающий взаимодействие всех элементов НИС.

Таким образом, новая миссия и цели Минобрна-
уки России могут быть представлены следующим 
образом.

Миссия Минобрнауки России —  обеспечение 
и воспроизводство технологического суверенитета 
России по стратегическим направлениям эконо-
мического развития за счет эффективной коорди-
нации и развития всех элементов национальной 
инновационной системы.

Цели Минобрнауки России:
Цель 1. Формирование и поддержание интел-

лектуального потенциала нации.
Цель 2. Научно-технологическое и интеллек-

туальное обеспечение структурных изменений 
в экономике.

Цель 3. Эффективная организация инноваци-
онной деятельности.

Цель 4. Организация и обеспечение интегра-
ционных процессов «инновации–образование–
производство» в высокотехнологичном секторе 
экономики.

ВЫВОДЫ
Несмотря на очевидность и простоту предла-
гаемых в данной статье изменений, вносимых 
в работу Минобрнауки России, на практике они 
составляют суть институциональной трансфор-
мации деятельности этого ведомства. Отныне 

сотрудники Минобрнауки России уже не смогут 
осуществлять мониторинг подшефных органи-
заций и отчитываться перед Правительством 
РФ показателями, слабо отражающими вклад 
образования и науки в формирование техно-
логического суверенитета страны. Теперь все 
действия ведомства должны будут иметь долго-
срочный практический эффект. Это совершенно 
иной уровень ответственности, и, судя по всему, 
он потребует расширенных полномочий мини-
стерства.

Нельзя не отметить, что требованием новой 
миссии Минобрнауки России является разворот 
деятельности этого министерства от парадигмы 
науки как «башни из слоновой кости», которая 
была характерна для российского общества все 
предыдущие 30 лет, к доктрине науки как «все-
общей общественной производительной силе», 
которая была развита в работах К. Маркса и Ф. Эн-
гельса [13, с. 400]. В определенном смысле этот но-
вый институциональный виток означает возврат 
к более конструктивной позиции в отношении 
науки. В этой связи напомним, что уже в XIX в. 
был осознан тот факт, что потребности техни-
ческого прогресса, запросы промышленности 
и сложного производства являются постоянным 
источником развития науки. Отмечая взаимосвязь 
науки и техники, Ф. Энгельс в 1894 г. писал в пись-
ме к Боргиусу: «Если… техника в значительной 
степени зависит от состояния науки, то в гораздо 
большей мере наука зависит от состояния и по-
требностей техники. Если у общества появляется 
техническая потребность, то это продвигает науку 
вперёд больше, чем десяток университетов» [14, 
с. 174]. Данное высказывание де-факто опро-
вергает предыдущую установку на построение 
в России университетов мирового класса, статус 
которых подтверждается абстрактными глобаль-
ными рейтингами университетов.

По всей видимости, силовое противостояние 
России и Запада, которое началось в 2022 г., потре-
бовало возврата к хорошо забытым методологи-
ческим принципам XIX в.; XXI в. отнюдь не отверг 
эти принципы, а вывел их на еще более высокий 
уровень актуальности и востребованности.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  прогнозные изменения возрастного состава населения как фактор перспективной дина-
мики компонентов человеческого потенциала. Цель работы —  оценка предстоящих сдвигов в возрастном составе 
населения России на период до 2050 г. и связанных с ними изменений в состоянии здоровья населения и доле име-
ющих высшее образование людей как компонентов человеческого потенциала. В статье представлены результаты 
прогнозного расчета возрастного населения России на период до 2050 г. В результате исследования выяснено, что 
ожидаются существенное повышение доли населения пожилого возраста, сокращение доли лиц в трудоспособном 
возрасте и еще большее уменьшение доли населения в возрасте до 20 лет. Дана оценка возможного изменения 
состояния здоровья населения (по самооценке) в связи с предстоящим старением населения. Сделан вывод о том, 
что результаты учета поколенческих изменений доли имеющих высшее образование людей в сочетании с предсто-
ящими сдвигами в возрастной структуре населения свидетельствуют о вероятном существенном повышении этого 
показателя в населении России в ближайшие 30 лет.
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aBstract
The subject of the study is the projected changes in the age composition of the population as a factor of the prospective 
dynamics of the components of human potential. The purpose of the work is to assess the upcoming shifts in the age 
composition of the Russian population for the period up to 2050 and related changes in the health status of the 
population and the proportion of people with higher education as components of human potential. The article presents 
the results of the forecast calculation of the age population of Russia for the period up to 2050. As a result of the 
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ВВЕДЕНИЕ
Научно-технический прогресс в период его би-
фуркации, выражающийся в ускоренном перехо-
де к смене состояния системы, а значит, к повы-
шению ее неопределенности, обусловливает по-
явление теорий, посредством которых делаются 
попытки не только объяснять происходящее, но 
и прогнозировать варианты развития будущего.

Концепции человеческого потенциала предшест-
вовала теория человеческого капитала, появившаяся 
в период перехода от социально-экономической 
модели государства, подразумевающей использова-
ние технологий и машин для обеспечения массового 
производства товаров и максимальную эксплуата-
цию природных ресурсов без обращения внима-
ния на состояние экологии к постиндустриальному 
обществу, в котором преобладает инновационный 
сектор с высокопроизводительной промышленно-
стью, когда сфера услуг генерирует больше богатства, 
чем производственный сектор экономики [1–4].

Человеческий капитал изначально рассматри-
вался как экономическая, стоимостная характери-
стика. Л. Туроу (L. Thurow) считает, что «исследовать 
человека как производителя можно лишь на основе 
метода, позволяющего измерить его производи-
тельные способности. Идея человеческого капитала 
была выдвинута для того, чтобы получить такую 
меру. Человеческий капитал определяется как про-
изводительные навыки, способности и знания, ко-
торыми обладает индивид, и измеряется рыночной 
ценой совокупности произведенных им товаров 
и услуг» [5, p. 1]. В дальнейшем получила развитие 
интерпретация экономического смысла человече-
ского капитала и изменилось его восприятие в более 
широком смысле слова. Примером его более широ-
кой трактовки может служить определение, данное 
П. С. Деминым: «врожденный, сформированный 
в результате инвестиций и накопленный опреде-

ленный уровень здоровья, образования, навыков, 
способностей, мотиваций, энергии, культурного 
развития, как конкретного индивида, группы людей, 
так и общества в целом, которые целесообразно 
используются в той или иной сфере общественного 
воспроизводства, способствуют экономическому 
росту и влияют на величину доходов их обладателя» 
[6, с. 87–88].

В работе Ю. В. Крутина и А. Г. Мокроносова «Че-
ловеческий капитал или человеческий потенциал» 
на основе обзора определений понятия «человече-
ский капитал» и анализа его сути делается вывод 
о том, что «ценность человеческого потенциала 
трудно свести исключительно к стоимостной оцен-
ке, поскольку методов измерения возможностей 
(потенций) в принципе не существует» [7, с. 80]. 
Поэтому напрашивается вывод о необходимости 
изменения термина «человеческий капитал» на 
понятие «человеческий потенциал», так как словом 
«потенциал» обозначается наряду с другими смы-
слами возможность реализации. Анализ постепен-
ного расширения значения термина «человеческий 
капитал» до возникновения понятия «человеческий 
потенциал» представлен в работе А. Г. Сукиасян 
«Формирование и развитие концепции человече-
ского потенциала» [8].

Таким образом, изначальные ограничения 
понятия человеческого капитала и значительное 
расширение его толкования разными авторами, 
побудили ученых к формированию нового поня-
тия —  «человеческий потенциал».

Основоположником концепции человеческого 
потенциала, вероятно, является лауреат Нобелев-
ской премии индийский экономист Амартия Кумар 
Сен (Amartya Sen). Им был разработан интегральный 
индекс человеческого развития (далее —  ИЧР), ис-
пользуемый в теории человеческого капитала, но 
включающий несколько иные факторы и ориен-

study, it was found out that a significant increase in the proportion of the elderly population is expected, a decrease in 
the proportion of people of working age and an even greater decrease in the proportion of the population under the 
age of 20. An assessment of possible changes in the health status of the population (according to self-assessment) in 
connection with the upcoming aging of the population is given. It is concluded that taking into account generational 
changes in the proportion of people with higher education, combined with upcoming shifts in the age structure of the 
population, indicate a likely significant increase in this indicator in the population of Russia in the next 30 years.
Keywords: human potential; population of Russia; age composition forecast; self-assessment of health status; higher 
education; human capital
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тированный на оценку «способности вести долгую 
и здоровую жизнь, способности получать знания 
и способности достигать достойного уровня жизни». 
Работы А. Сена, появившись относительно недав-
но —  в 1990-е гг., получили широкое признание 
мировой научной общественности. В отличие от 
теории человеческого капитала ИЧР опирается на 
ряд других факторов, обусловливающих перспек-
тивы обеспечения благосостояния народов: индекс 
продолжительности жизни, индекс образования, 
индекс уровня жизни. Этот подход постоянно раз-
вивается, и к методике его расчетов добавляются 
новые показатели (индекс с учетом неравенства). 
В статье «Экономическая теория благосостояния 
и реальный мир» он подчеркнул роль демографи-
ческого фактора: «Одной из экстраординарных черт 
стандартной экономической теории благосостояния 
было пренебрежение информацией о состоянии 
здоровья, смертности и продолжительности жизни. 
Хотя эти переменные часто серьезно рассматрива-
лись в литературе по проблемам развития…, они 
обыкновенно не принимались во внимание в трудах 
по экономике благосостояния» [9].

Теоретико-методологические, исследователь-
ские и практико-ориентированные аспекты че-
ловеческого потенциала подробно рассматрива-
ются в коллективной монографии «Человеческий 
потенциал как критический ресурс России» [10]. 
В работах, посвященных осмыслению понятия 
и анализу содержания человеческого потенциала, 
авторы предлагают несколько различающиеся его 
определения. Например, И. В. Соболева определяет 
его как «накопленный населением запас физиче-
ского и нравственного здоровья, общекультурной 
и профессиональной компетенции, творческой, 
предпринимательской и гражданской активности, 
реализуемый в разнообразных сферах деятельнос-
ти, а также в уровне и структуре потребностей» [11, 
с. 12]. А. А. Федотов считает, что «человеческий по-
тенциал —  это совокупность способностей, знаний, 
навыков и личностных характеристик человека вне 
зависимости от того, в какой мере они находят или 
могут найти конкретное применение в производи-
тельной деятельности» [12, с. 151].

Т. И. Заславская, рассуждая о человеческом по-
тенциале общества, пишет, что она имеет «в виду 
целостную характеристику, отражающую важней-
ший фактор жизнеспособности общества, а именно, 
готовность и способность национальной общно-
сти к активному саморазвитию, своевременному 

и адекватному ответу на множественные вызовы 
внешней среды и успешной конкуренции с други-
ми обществами» [13, с. 10]. В данном случае речь 
скорее идет о функциональном назначении чело-
веческого потенциала, его роли в жизни общества. 
С точки зрения данного исследования важно то, 
какие компоненты включаются Т. И. Заславской 
в понятие человеческого потенциала: «Этот социе-
тальный индикатор отражает социально значимые 
качества составляющих данное общество граждан. 
Наиболее важны в этом контексте их демографиче-
ская структура; здоровье, долголетие и жизненная 
активность; уровень образования, квалификации 
и культуры; структура ценностей, потребностей, 
интересов; характер правового сознания, уровень 
нравственности и морали, особенности националь-
ного характера» [13, с. 10].

Демографический компонент человеческого по-
тенциала особо рассматривается Н. М. Римашевской 
и ее коллегами из Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения [14–16], а также 
экспертами, работающими в других научных учре-
ждениях и вузах России (например, М. И. Плутовой 
[17]).

В настоящей статье анализируются такие компо-
ненты человеческого потенциала, как демографи-
ческая (возрастная) структура, здоровье и уровень 
образования. Акцент в исследовании на возрастной 
структуре населения обусловлен тем, что в том, ка-
кова она сейчас —  от этого в значительной мере 
зависят перспективы ее изменения в будущем. Как 
справедливо отмечают Б. Г. Солнцева и Г. Л. Смолян: 
«Человеческий потенциал —  это проблема перспек-
тивы, оценки возможностей человеческого развития 
и управления» [18, с. 69].

Предстоящие сдвиги в возрастной структуре 
населения повлекут также изменения в других ком-
понентах человеческого потенциала, так как их 
индикаторы существенно дифференцируются в за-
висимости от возраста. Это в полной мере относится 
к таким характеристикам человеческого потенциала, 
как состояние здоровья и уровень образования.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Изменения, происходящие в возрастной структу-
ре населения России, можно оценивать негативно 
с точки зрения их влияния как на демографиче-
скую динамику, так и на социально-экономиче-
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ское развитие в целом. По сравнению с результа-
тами переписи населения 2010 г. к началу 2022 г. 
значительно сократилась доля населения в воз-
расте от 20 до 65 лет (с 66,2 до 61,1%) и сущест-
венно возросла доля лиц в возрасте 65 лет и стар-
ше (с 12,8 до 16,0%). Несколько увеличилась также 
доля населения моложе 20 лет (с 21,0 до 22,9%).

Процесс старения населения и сокращения доли 
лиц в возрасте от 20 до 65 лет будет происходить 
и дальше. Активного трудоспособного и репро-
дуктивного возраста достигают и будут достигать 
в ближайшие годы сравнительно малочисленные 
поколения родившихся в 1990-е гг. (наименьшее 
число родившихся в России было в 1999 г.). С одной 
стороны, это будет способствовать как некоторому 
старению трудовых ресурсов, так и снижению об-
щих показателей рождаемости. С другой стороны, 
в пожилые возраста (за 70, 75 лет) будут уходить 
сравнительно многочисленные поколения родив-
шихся после Великой Отечественной войны. Это 
будет увеличивать нагрузку на здравоохранение, 
социальное и пенсионное обеспечение, способст-
вовать росту общих показателей смертности.

Согласно среднему варианту прогноза Росстата, 
сделанному в перед пандемии COVID-19 (более 
позднего официального прогноза Росстата пока 
нет), доля населения в возрасте 20–64 года будет 
сокращаться почти все 2020-е гг. На начало 2022 г. 
она прогнозировалась как 60,9% (выше отмечалось, 
что фактически она составляла 61,1%), на начало 
2025 г. — 59,7%, на начало 2028 и 2029 гг. — 58,8%. 
В последующие годы прогнозируется ее некоторое 
увеличение до 60,2% на начало 2035 г. Это вызвано 
прежде всего тем, что в возрастную группу от 20 до 
65 лет в конце 2020-х —  первой половине 2030-х гг. 
будут входить несколько возрастающих поколений 
родившихся в 2000-е —  2010-е гг.

Доля населения в возрасте 65 лет и старше со-
гласно этому прогнозу будет возрастать посто-
янно, но в большей мере в 2020-е гг. На начало 
2022 г. она предполагалась как 16,4% (фактически 
она составила 16,0%, что может быть обусловлено 
значительно повышенной смертностью в период 
пандемии COVID-19 и соответственно с меньшей, 
чем прогнозировалось, долей доживших до 65 лет 
и относительно большим, по сравнению с прогнозом, 
числом умерших пожилого возраста). На начало 
2025 г. доля населения 65 лет и старше может со-
гласно этому прогнозу Росстата составить 17,8%, на 
начало 2030 г. — 19,8%. В последующие годы предпо-

лагается некоторое замедление ее роста и к началу 
2035 г. она может быть равна 20,4%.

Доля населения в возрасте до 20 лет согласно 
среднему варианту прогноза Росстата на начало 
2022 г. могла составить 22,7% (фактически было 
22,9%). К началу 2025 г. она могла уменьшиться до 
22,5%, к началу 2030 г. может составить до 21,3%, 
к началу 2035 г. —  до 19,4%. При этом к началу 2033 г. 
в России могут сравняться доли населения в возрасте 
до 20 лет и 65 лет и старше (по 20,2%), а к началу 
2035 г. доля населения в возрасте 65 лет и старше 
(20,4%) может быть больше долей тех людей, кто 
моложе 20 лет (19,4%) 1.

В данной работе не ставилась задача разработки 
демографического прогноза. В соответствии с целя-
ми исследования важно было только оценить, как 
может меняться возрастная структура населения 
России в период до 2050 г. Поэтому была сделана 
прогнозная передвижка от базового половозраст-
ного распределения населения на начало 2022 г., 
основанная на условии сохранения неизменными 
(на уровне 2021 г.) возрастных коэффициентов ро-
ждаемости, смертности и миграционного прироста.

Результаты прогнозной передвижки показали, 
что доля населения в возрастной группе 20–64 года 
может существенно сокращаться с 61,1% на начало 
2022 г. до 59,4% на начало 2028 г. В последующие 
годы, как и по прогнозу Росстата, она может по-
вышаться и достигнуть 62,5% на начало 2039 г., но 
в 2040-е гг. в России, вероятно, будет иметь место 
новое сокращение доли населения в возрасте от 20 
до 65 лет до 59,6% на начало 2050 г.

Доля населения в возрасте 65 лет и старше в Рос-
сии в ближайшее десятилетие будет возрастать. По 
результатам прогнозной передвижки она может 
составить 16,9% на начало 2025 г. и 18,0% на начало 
2030 г. В последующие годы возможно либо суще-
ственное замедление роста доли населения этого 
возраста (согласно прогнозу Росстата), либо даже 
некоторое ее сокращение (по результатам сделанной 
в данной работе прогнозной передвижки она может 
снизиться до 17,8% на начало 2034–2038 гг. и не 
ясно, будет ли замедление роста или его снижение 
связано с тем, каким будет уровень смертности 
и соответственно дожития до старших возрастов. 
Однако в 2040-х гг. доля населения в возрасте 65 лет 
и старше будет по результатам прогнозной пере-

1 Рассчитано по данным прогноза Росстата. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/12781.
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движки, заключающейся в том, что первоначальная 
численность населения как бы «передвигается» в бу-
дущее, уменьшаясь за счет умерших (и уехавших) 
и пополняясь благодаря родившимся и приехавших, 
снова будет возрастать с 17,8% на начало 2038 г. до 
19,7% на начало 2050 г.

Доля населения в возрасте до 20 лет согласно 
данным прогнозной передвижки будет мало ме-
няться в период до начала 2028 г., когда она может 
составить 22,9%. В последующие годы эта доля, ве-
роятно, будет снижаться и на начало 2039 г. может 
составить 19,6%. Но в последующие годы с учетом 
демографических волн можно ожидать некоторого 
повышения доли населения в возрасте до 20 лет до 
20,7% на начало 2050 г.

Вероятное существенное увеличение доли насе-
ления в возрасте до 20 лет и 65 лет и старше в 2040-е 
гг. приведет к повышению нагрузки на население 
в возрасте 20–64 года, доля которого будет сокра-
щаться. Но сначала эта нагрузка будет значительно 
увеличиваться в 2020-е гг. Результаты прогнозной 
передвижки показали, что численность населения 
возрастных групп до 20 и старше 65 лет на 1000 
в возрасте 20–64 года может возрастать с 636 на 
начало 2022 г. до 684 на начало 2028 г. В 2030 г. этот 
показатель может значительно снизиться до 599 на 
начало 2039 г. Но в 2040-е гг. есть основания вновь 
ожидать его существенного повышения до 677 на 
начало 2050 г., т. е. вернуться к уровню, ожидаемому 
в конце 2020-х гг.2

Трансформация возрастной структуры населения 
повлечет изменение других параметров, отража-
ющих те или иные составные части человеческого 
капитала. Прежде всего это относится к здоровью 
населения.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ СДВИГОВ 

В ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЕ
Одним из важнейших компонентов человеческо-
го капитала является здоровье населения. Выбор 
этого показателя, а не индикатора заболеваемости 
обусловлен в данном случае двумя обстоятельст-
вами. Во-первых, он дает сводную характеристику 
состоянию здоровья, хотя и на уровне самооценки, 
тогда как показатели заболеваемости разрабаты-
ваются по отдельным болезням или их группам. 

2 Рассчитано по данные Росстата.

Во-вторых, в отличие от показателей заболевае-
мости, данные по самооценке здоровья есть в раз-
резе половозрастных групп, что дает возможность 
использовать их в сочетании с прогнозными по-
казателями распределения населения по полу 
и возрасту и, следовательно, оценивать измене-
ние сводных характеристик здоровья населения 
под влиянием сдвигов в возрастной структуре на-
селения.

Показатели самооценки здоровья, использо-
ванные в статье, получены по результатам Ком-
плексного наблюдения условий жизни населения, 
проведенного Росстатом в 2020 г.3 В целом по всей 
совокупности ответов, полученных в ходе опроса 
участников комплексного наблюдения, оценили 
свое здоровье как очень хорошее 5,8% опрошен-
ных, хорошее —  40,7%, удовлетворительное —  44,8%, 
плохое —  8,0%, очень плохое —  0,7%. В данном ис-
следовании опрашивались люди в возрасте 15 лет 
и старше, поэтому и сводная оценка состояния здо-
ровья на период до 2050 г. будет относиться к этой 
возрастной группе. Для ее расчета доли респон-
дентов с различной самооценкой здоровья по по-
ловозрастным группам умножались на полученное 
методом прогнозной передвижки распределение 
населения по полу и возрасту.

В более старших возрастах реальное состоя-
ние здоровья и его самооценка хуже. Например, 
согласно данным упоминавшегося исследования 
Росстата доля оценивших здоровье как хорошее 
среди людей трудоспособного возраста составила 
63,9%, а старше трудоспособного возраста —  9,4%; 
удовлетворительное —  соответственно 34,0 и 68,2%; 
плохое или очень плохое —  2,2 и 22,3%. Поэтому 
в условиях прогнозируемого старения населения 
России сводная самооценка здоровья несколько 
ухудшается.

Расчетная доля населения с очень хорошей оцен-
кой состояния здоровья на начало 2022 г. составляла 
6,1%, и она несколько повысится к началу 2031 г. до 
6,4%. Однако в 2040-е гг. она будет немного снижать-
ся и к началу 2050 г. может составить 5,9%.

Доля населения с хорошей оценкой состояния 
здоровья при условии использования в данной ра-
боте прогнозной передвижки и сохранения неиз-
менными половозрастных показателей этой доли 
будет в той или иной мере снижаться на протяже-

3 URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/
index.html.
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нии всего периода до 2050 г. и будет составлять на 
начало 2022 г. 41,1%, 2030 г. — 40,6%, 2040 г. — 39,8%, 
2050 г. — 38,7%.

Доля населения в возрасте 15 лет и старше с удов-
летворительной оценкой состояния здоровья в отме-
ченных выше условиях, на основе которых делался 
расчет, будет снижаться с максимальной величины 
44,2% на начало 2026 г. до 43,7% на начало 2032 
и 2033 гг., а затем постепенно возрастать до 45,3% 
к концу 2040-х гг.

Под влиянием старения населения в течение 
всего прогнозируемого периода несколько уве-
личивается доля оценивающих свое здоровье как 
плохое и очень плохое: на начало 2022 г. — 8,8%, 
2030 г. — 9,2%, 2040 г. — 9,4%, 2050–10,0%.

Таким образом, ухудшение прогнозной сводной 
самооценки здоровья населения России в связи с из-
менениями в половозрастной структуре населения 
происходит, но оно не очень значительно и может 
быть компенсировано улучшением состояния здоро-
вья населения в отдельных половозрастных группах.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ 
ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В НАСЕЛЕНИИ РОССИИ
В зависимости от возраста существенно разли-
чается распределение населения по уровню об-
разования. Например, по данным Всероссийской 
переписи населения 2020 г. (фактически перепись 
проводилась осенью 2021 г.) доля имеющих выс-
шее образование людей (включая кадры высшей 
квалификации) среди 20–24-летних составляет 
17,8% (в этом возрасте значительная часть насе-
ления еще не успела получить высшего образова-
ния). В возрастном интервале от 25 до 40 лет она 
существенно больше: 25–29 лет —  38,9%; 30–34 го-
да —  39,9%; 35–39 лет —  39,4%. В более старших 
возрастах доля имеющих высшее образование 
людей ниже и уменьшается у более старших по-
колений: 40–44 года —  35,7%; 45–49 лет —  31,6%; 
50–54 года —  27,2%, 55–59 лет —  24,0%; 60–64 го-
да —  21,0%; 65–69 лет —  19,9%, 70 лет и старше —  
17,6%. Доля людей, имеющих среднее профессио-
нальное образование, повышается с 34,6% в воз-
расте 20–24 года до 39,5% в 40–44 года и до 50% 
в 60–64 года. В более старших возрастах она не-
сколько меньше (65–69 лет —  48,4%; 70 лет и стар-
ше —  37,7%). Доля людей, имеющих среднее общее 
и более низкий уровень образования, сравнитель-
но высока у 20–24-летних (43,7%), среди которых 

многие продолжают получать профессиональное 
образование. Среди 30–34-летних она составля-
ет 20,0%, 40–44-летних —  21,7%, 50–54-летних —  
22,2%, 60–64-летних —  27,2%.

Образовательная структура различается не толь-
ко в зависимости от возраста, но и по полу. Напри-
мер, в возрастной группе 30–34 года доля имеющих 
высшее образование составляет 33,8% у мужчин 
и 45,9% у женщин, у 50–54-летних —  соответственно 
23,2 и 31,0% 4.

Если в младших возрастах (например, при срав-
нении 20–24- и 25–29-летних) различия в образо-
вательной структуре носят возрастной характер, то 
в более старших возрастных группах (когда процесс 
получения образования у большинства завершен) —  
поколенческий характер. Об этом свидетельствует 
сравнение доли имеющих высшее образование по 
возрастным группам по данным переписей насе-
ления 2010 и 2020 гг. (см. таблицу).

Сравнивая доли имеющих высшее образование 
по возрастным группам с лагом в десять лет по 
данным переписей населения 2010 и 2020 гг. можно 
с некоторой долей условности говорить об изме-
нении этого показателя в поколениях. Условность 
вызвана прежде всего тем, что перепись населения 
2020 г. фактически проводилась осенью 2021 г., т. е. 
спустя не десять, а одиннадцать лет после переписи 
населения 2010 г. Соответственно население, кото-
рое по переписи населения 2010 г. было, например, 
в возрасте 30–34 года, в 2021 г. было в возрастной 
группе 41–45 лет, а не 40–44 года. Кроме того, не-
которая несопоставимость данных связана с миг-
рацией и смертностью (исследования показывают, 
что у имеющих высшее образование смертность 
ниже [19], что по мере старения данного поколения 
способствует увеличению в нем доли имеющих 
высшее образование). Кроме того, может оказывать 
влияние некоторая специфика переписи населения 
2020 г. (если в 2010 г. доля не указавших уровень 
образования составляла 2,9%, то в 2020 г. — 16,6% 5).

У женщин по данным переписи населения 2020 г. 
доля имеющих высшее образование по сравнению 

4 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года. Том 3. Образование. Таблица 1. URL: https://
rosstat.gov.ru/vpn_popul.
5 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года. Том 3. Образование. Таблица 1. URL: https://
gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.
htm; Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. 
Том 3. Образование. Таблица 1. URL: https://rosstat.gov.ru/
vpn_popul.
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с возрастной группой на 10 лет моложе в 2010 г., 
была немного выше в возрастах 35–39 лет (на 0,6%-
ных пунктов), 40–44 года (на 0,9%-ных пунктов), 
45–49 лет (на 1,7%-ных пунктов) и, наоборот, нем-
ного ниже в возрастах 50–54 года (на 0,2%-ных пун-
ктов), 55–59 лет (на 1,4%-ных пунктов), 60–64 года 
(на 1,9%-ных пунктов) и 65–69 лет (на 2,0%-ных 
пунктов).

У мужчин эти различия несколько больше 
в возрастных группах 35–39 лет (на 3,0%-ных 
пунктов; средний возраст завершения образова-
ния у мужчин может быть выше, чем у женщин) 
и 40–44 года (на 1,7%-ных пунктов) и меньше 
в 45–49 лет (на 1,1%-ных пунктов). В более стар-
ших возрастах, как и у женщин, данные переписи 
населения 2020 г. показали несколько меньшую 
долю имеющих высшее образование, чем в воз-
растах на десять лет моложе в 2010 г.: 50–54 го-
да —  на 0,5%-ных пунктов, 55–59 лет —  на 1,8%-

ных пунктов, 60–64 года —  на 2,3%-ных пунктов, 
65–69 лет —  на 2,7%-ных пунктов 6.

Оценки возможных изменений доли имеющих 
высшее образование в поколениях в те или иные 
возрастные периоды в данной работе важны, так 
как, наряду с прогнозной передвижкой возрастного 
состава населения, предпринята попытка оценки 
возможного изменения доли имеющих высшее 
образование (раздельно для мужчин и женщин) по 
возрастным группам на период до 2050 г.

Учитывая представленные данные и некоторые 
условности, о которых говорилось выше, видимо, 
можно предусмотреть для женщин в каждом поколе-
нии начиная с поколения, которому на начало 2022 г. 
было 25–29 лет, неизменность на весь прогнозный 
период до начала 2050 г. доли имеющих высшее 
образование, которые имеют место по данным 

6 Рассчитано по табл. 1.

Таблица / Table
Доля имеющих высшее образование (включая послевузовское, кадры высшей квалификации) 

по возрастным группам у мужчин и женщин (%; по данным Всероссийских переписей населения 2010 
и 2020 гг.) / the proportion of those who have higher education (including postgraduate, highly qualified 
personnel) by age group in men and women (%; according to the all-russian censuses of 2010 and 2020)

Возраст (лет) / age (years)
Мужчины / men женщины / women

2010 2020 2010 2020

20–24 15,2 14,5 23,4 21,4

25–29 30,7 32,8 44,2 45,0

30–34 28,9 33,8 39,6 45,9

35–39 25,9 33,7 34,2 44,8

40–44 23,7 30,6 31,1 40,5

45–49 23,1 27,0 27,6 35,9

50–54 21,6 23,2 24,2 30,9

55–59 22,3 21,3 22,0 26,2

60–64 24,2 19,3 21,7 22,3

65–69 23,8 19,6 19,3 20,0

70 и старше 19,5 20,6 11,8 16,1

Источник / Source: рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Том 3. Образование. Таблица 1 / calculated 
according to: Results of the All-Russian Population Census of 2010. Volume 3. Education. Table 1. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm); Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Том 3. Образование. Таблица 1 / Results 
of the All-Russian Population Census in 2020. Volume 3. Education. Table 1. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul.
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переписи населения 2020 г. У мужчин такую неиз-
менность этого показателя можно предусмотреть 
начиная с поколения тех, кому на начало 2022 г. 
было 30–34 года. У 25–29-летних мужчин, видимо, 
может иметь место прирост доли имеющих высшее 
образования 2–3%-пунктов до достижения возраста 
30–34 года.

Тем, кому на начало 2022 г. было 25–29 лет, 
к концу прогнозного периода (начало 2050 г.) 
будет 53–57 лет. Для более молодых поколений не-
достаточно оснований для корректного прогноза 
доли имеющих высшее образование (видимо, это 
тема отдельного исследования). У 25–29-летних 
женщин по данным переписи населения 2020 г. 
доля имеющих высшее образование (45,0%) нем-
ного выше, чем у 35–39-летних (44,8%), но ниже, 
чем у 30–34-летних (45,9%). Вряд ли на этом ос-
новании уместно прогнозировать ее снижение. 
В данной работе предусматривается сохране-
ние ее для более молодых поколений на уровне 
45,0%, начиная с возраста 25–29 лет. У мужчин 
в возрастной группе 30–34 года (по данным пе-
реписи населения 2020 г.) доля имеющих выс-
шее образование (33,8%) почти такая же, как 
у 35–39-летних (33,7%). У 25–29-летних она на 
1%-ный пункт меньше (32,8%), но выше говори-
лось о целесообразности предусмотреть прирост 
этого показателя к 30–34 годам на 2–3%. Таким 
образом, постоянная величина для более молодых 
поколений (не достигших 25 лет к началу 2022 г.) 
доли имеющих высшее образование у мужчин 
в возрастной группе 25–29 лет предусматрива-
ется в данном прогнозе как 32,8%, а в 30–34 го-
да —  35,3%.

Результаты совместного расчета представленного 
выше прогноза половозрастного состава населения 
и прогноза доли имеющих высшее образование по 
половозрастным группам показывают, что в целом 
среди всего населения России доля имеющих высшее 
образование существенно повышается в течение 
прогнозного периода. Согласно данным переписи 
населения 2020 г. (т. е. в октябре 2021 г.) и на на-
чало 2022 г. она составляла 22,2%. В соответствии 
с прогнозным расчетом на начало 2025 г. она может 
составлять 22,8%, 2030 г. — 24,1%, 2035 г. — 25,8%, 
2040 г. — 27,5%, 2045 г. — 28,7%, 2050 г. — 29,4%.

ВЫВОДЫ
Результаты прогнозных расчетов показали, что ос-
новной тенденцией изменения в период до 2050 г. 

одного из важнейших компонентов человеческого 
потенциала России —  возрастной структуры —  бу-
дет старение населения. Доля населения в возра-
сте 65 лет и старше может увеличиться с 16,0% на 
начало 2022 г. до 19,7% на начало 2050 г. Такое уве-
личение доли пожилого населения приведет к по-
вышению нагрузки на социальное и пенсионное 
обеспечение.

При этом несколько уменьшится трудовой потен-
циал российского общества: доля населения в воз-
расте от 20 до 65 лет сократится с 61,1% на начало 
2022 г. до 59,6% на начало 2050 г. В еще большей 
мере уменьшится за этот период доля населения 
в возрасте до 20 лет: с 22,9 до 20,7%.

Такие изменения в возрастной структуре на-
селения повлияют на компоненты человеческо-
го потенциала, имеющие возрастную специфику. 
Прежде всего это относится к состоянию здоровья 
населения. В более пожилых возрастах состояние 
здоровья хуже и выше потребность в медицинской 
помощи. Однако расчеты показали, что при сохране-
нии возрастных различий в параметрах самооценки 
здоровья, полученных в обследовании Росстата 
2020 г., повышение доли населения в возрасте 15 лет 
и старше с плохой и очень плохой самооценкой 
здоровья будет сравнительно небольшой: с 8,8% на 
начало 2022 г. до 10,0% на начало 2050 г.

Если бы доля имеющих высшее образование по 
половозрастным группам не менялась в течение 
прогнозного периода, то ее изменения и в целом 
для всего населения России были бы небольшими 
(на начало 2022 г. — 22,2%, 2030 г. — 21,6%, 2040 г. — 
22,1%, 2050 г. — 22,1%). Однако различия в доле 
имеющих высшее образование носят, скорее, не 
возрастной, а поколенческий характер: контингент 
имеющих высшее образование в каждом поколении 
формируется в основном до 30 лет и в более старших 
возрастах их доля может изменяться только за счет 
образовательных различий в смертности и мигра-
ции. В более молодых поколениях доля имеющих 
высшее образование больше и их переход в более 
старшие возраста в сочетании с увеличением их 
доли в населении приводит к увеличению доли 
имеющих высшее образование в общей числен-
ности всего населения: на начало 2030 г. — 24,1%, 
2040 г. — 27,5%, 2050 г. — 29,4%.

Предстоящие вероятные изменения в возрастной 
и образовательной структуре населения повлекут 
изменения и в других компонентах человеческого 
потенциала.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  методики и инструментарий, используемые для оценки влияния социологических и психо-
логических факторов на трудовое поведение персонала. Цель работы —  выявление влияния базовых мотивационных 
сбоев в трудовом процессе на актуализацию негативных экономических последствий развития и функционирования 
систем управления персоналом. В работе акцентируется внимание на диагностике предрасположенности к мотива-
ционным сбоям со стороны отдельных категорий персонала и возможных направлениях элимирования их актуали-
зации в системе управления персоналом организации. Методологической основой исследований послужила теория 
мотивационного комплекса трудовой деятельности, в рамках которой впервые в мировой практике был поставлен 
вопрос о возможном сознательном совершении персоналом организации нелогичных поступков и принятии им ре-
шений, которые не выгодны с точки зрения экономического детерминизма как для организации в целом, так и для 
ее отдельных работников. Для решения более частных аспектов научного исследования были применены такие не-
свойственные традиционным экономическим исследованиям инструменты, как цветовой тест М. Люшера и основные 
положения теории акцентуации трудового поведения. Сделаны выводы о том, что существование мотивационных сбо-
ев вызвано рядом факторов экономического, социологического и психологического характера, которые поддаются 
логическому объяснению, а не являются следствием низкой профессиональной квалификации персонала или его 
слабой приверженности и лояльности к своей организации. С подобными негативными явлениями персонала, зача-
стую неожиданными в своем проявлении и существенно снижающими эффективность принимаемых экономических 
решений, можно успешно бороться при наличии у руководителей организаций достаточных развитых профессио-
нальных компетенций в области поведенческой экономики, социологии и психологии труда.
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aBstract
The subject of the research is the methods and tools used to assess the influence of sociological and psychological factors 
on the labor behavior of personnel. The purpose of the work is to identify the impact of basic motivational failures in the 
labor process on the actualization of negative economic consequences of the development and functioning of personnel 
management systems. The paper focuses on the diagnosis of predisposition to motivational failures on the part of 
certain categories of personnel and possible ways of eliminating their actualization in the personnel management 
system of the organization. The methodological basis of the research was the theory of the motivational complex 
of labor activity, within the framework of which, for the first time in world practice, the question was raised about 
the possible conscious commission of illogical actions by the organization’s personnel and their decision-making that 
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are not beneficial from the point of view of economic determinism for both the organization as a whole and for its 
individual employees. To solve more specific aspects of scientific research, tools such as the M. Lusher color test and 
the main provisions of the theory of accentuation of labor behavior, which are not typical of traditional economic 
research, were used. Conclusions are drawn that the existence of motivational failures is caused by a number of factors 
of an economic, sociological and psychological nature that lend themselves to logical explanation, and are not the 
result of low professional qualifications of personnel or their weak commitment and loyalty to their organization. Such 
negative phenomena of personnel, often unexpected in their manifestation and significantly reducing the effectiveness 
of economic decisions, can be successfully dealt with if the heads of organizations have sufficient developed professional 
competencies in the field of behavioral economics, sociology and labor psychology.
Keywords: failure; motivation; hypermotivation; goal gradient; conflict of motives; reproductive inhibition

For citation: Zhigun l. a., litvinyuk a. a. motivational failures in the personnel management system. Ekonomika. Nalogi. 
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в экономических исследо-
ваниях ученые все чаще стали опираться в сво-
ей аргументации на постулаты поведенческой 
экономики, учитывающей психологические осо-
бенности индивидуального поведения персо-
нала в той или иной ситуации. После мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 г. ста-
ло ясно, что посредством многих базовых прин-
ципов экономической теории, опирающихся на 
рыночный фундаментализм, невозможно объя-
снить нерациональность в принятии экономи-
ческих решений.

Первооткрывателем этого явления в совре-
менной экономической науке стал американский 
психолог израильского происхождения Даниэль 
Канеман (Daniel Kahneman), получивший в 2002 г. 
премию Шведского национального банка (Sveriges 
Riksbank) по экономическим наукам памяти Аль-
фреда Нобеля за «включение данных и инстру-
ментария психологических исследований в эконо-
мическую науку, в особенности тех, что касаются 
суждений человека и принятия решения в ситуации 
неопределенности» [1]. Проведенный им анализ 
когнитивных и ситуационных факторов поведе-
ния позволил выявить четкие психологические 
механизмы, существенным образом влияющие 
на механизм логических суждений и особенности 
принятия экономических решений персоналом 
любой организации.

В 1990-х гг. попытка объяснения некоторых не-
логичных с точки зрения рыночного фундамента-
лизма вариантов поведения людей на рабочем ме-
сте была предпринята одним из авторов настоящей 
статьи при работе над докторской диссертацией 
[2]. Продолжение подобных исследований имело 
место при выполнении научно-исследователь-

ской работы «Разработка эффективной системы 
мотивации трудовой деятельности госслужащих, 
ориентированной на достижение конечных резуль-
татов» под руководством профессора Л. А. Жигуна 
в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации 1. В дальнейшем эта тема 
получила свое развитие в отдельных публикациях 
по итогам выполнения вышеуказанной НИР, на-
пример [3].

Для описания подобных нелогичных поступков 
персонала на рабочем месте авторами впервые 
был предложен термин «мотивационный сбой» 
под которым понимались два варианта трудового 
поведения:

• сознательные действия персонала в рамках 
своей трудовой деятельности, которые прямо 
или косвенно ухудшают условия его материаль-
ного стимулирования, но при этом не являются 
следствием отсутствия у него необходимых ком-
петенций, деформаций в системе мотивации его 
трудового поведения или низкой профессиональ-
ной квалификации;

• противоречащая экономической логике, а во 
многих случаях и парадоксальная для руководи-
теля поведенческая реакция персонала на гене-
рируемые системой управления стимулы к труду, 
которая воспринимается как не соответствующая 
нормам формальной логики и просто «здравому 
смыслу».

По нашему мнению, причинами таких поступ-
ков являются:

• ошибки, возникающие из-за непрофессиона-
лизма руководителя организации, проявленного 

 1 Отчет о НИР «Разработка эффективной системы мотива-
ции трудовой деятельности госслужащих, ориентирован-
ной на достижение конечных результатов. Финансовый 
университет; 2017.
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в ходе проектирования системы мотивации тру-
довой деятельности;

• низкое качество проведения процедуры про-
фессионального отбора при закрытии имеющихся 
вакансий, обусловленное игнорированием проце-
дуры психодиагностики личностных характери-
стик кандидата на рабочее место на предмет их 
соответствия характеру и условиями реализации 
его функциональных обязанностей.

Следует отметить, что авторы настоящей статьи 
не отождествляют мотивационный сбой с неким 
подвидом девиантного (отклоняющегося) пове-
дения человека, под которым традиционно по-
нимаются действия и поступки индивидуума, не 
совпадающие с общепринятыми, распространен-
ными или устоявшимися общественными нормами. 
В подобном случае имеются в виду такие поступки, 
которые не выглядят нелогичными, а носят харак-
тер асоциальных, противоправных или аддиктив-
ных действий [4].

К ЛАССИФИКАЦИЯ 
МОТИВАЦИОННЫХ СБОЕВ

Авторская классификация мотивационных сбоев 
в трудовом поведении персонала приведена на рис. 1.

1. CD-сбой. Автором «Теория когнитивного 
диссонанса» (Cognitive Dissonans Theory) являет-
ся американский специалист в сфере социаль-
ной психологии Леон Фестингер (Leon Festinger), 
который в 1957 г. доказал, что в случае возник-
новения когнитивного диссонанса (Cognitive 
Dissonance —  CD) между внутренними поведен-
ческими установками и требованиями внешней 
среды индивидуум пытается всеми средствами 
и способами сгладить подобные различия и до-
стичь некого соответствия. Иными словами, он 
старается в будущем избегать или игнорировать 
ситуации, в том числе на рабочем месте, при ко-
торых возникающий в его сознании дискомфорт 
может усиливаться [5].

По отношению к проблематике данной статьи 
это осознанное игнорирование персоналом но-
вых и, как правило, более эффективных трудовых 
навыков из-за сформировавшихся и успешно ис-
пользуемых ими в своей профессиональной дея-
тельности «старых» и менее эффективных приемов 
и технологий выполнения трудовых операций.

Актуализация CD-сбоя (рис. 2), т. е. перевод CD-
сбоя из потенциального, не соответствующего 
текущим условиям состояния, в реальное состоя-
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Рис. 1 / Fig 1. Классификация мотивационных сбоев в системе управления трудовой 
деятельностью персонала организации / Classification of motivational failures 

in the system of labor activity management of the organization’s personnel
Источник / Source: составлено автором / compiled by the authors.
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ние всегда формирует у ряда работников скрытое 
или явное нежелание осваивать новые технологии 
и более эффективные методы выполнения своих 
профессиональных обязанностей. Подобная ситу-
ация, как правило, нехарактерна для лиц с низким 
психологическим возрастом —  слабой способностью 
осознания внутреннего «я» в окружающем мире, 
определяемой субъективными ощущениями че-
ловека своего возраста, что еще раз подтверждает, 
по мнению ряда авторов, вывод об эффективно-
сти процесса омоложения персонала организации 
в случае необходимости ускорения ее инноваци-
онного развития [6].

Причинами мотивационного сбоя по варианту 
CD являются согласно авторской теории моти-
вационного комплекса трудовой деятельности, 
состоящего их системы причин, лежащих в основе 
поведения личности, группы или персонала в целом 
(далее —  ТМК), патологический уровень силы дей-
ствия мотивов энергосбережения на характер тру-
дового поведения персонала организации и (или) 
избыточно высокий уровень профессиональной 
компетентности ее работников [7, с. 75–78] 2.

Наши исследования показали, что высокую 
предрасположенность к частому проявлению CD-
сбоя в своей трудовой деятельности имеют следу-
ющие категории персонала:

2 В ТМК под мотивами энергосбережения принято пони-
мать предпочтительный для индивидуума выбор такого 
варианта трудового поведения, при котором соотношение 
достигнутого результата с затратами энергии на его полу-
чение максимизируется, что не достигается, если работни-
ку необходимо формировать у себя новые трудовые навыки 
и профессиональные компетенции. Характерный пример —  
нежелание возрастных представителей профессорско-пре-
подавательского состава осваивать и применять в учебной 
и научной работе новые цифровые технологии. Основное 
значение при этом придается не физическому, а психоло-
гическому возрасту человека.

• лица с психологическим, а не физиологиче-
ским возрастом от 50–55 лет и выше;

• индивидуумы с избыточно высоким уровнем 
профессиональной квалификации;

• работники, которые достаточно длительный 
период, не менее 8–10 лет, не подвергались рота-
ции и выполняют, как правило, один и тот же по 
своему содержанию трудовой функционал;

• лица с выраженной ригидной или взрывной 
акцентуацией трудового поведения [8, с. 58–60];

• работники с наличием 1-го (темно-синего) 
или 2-го (сине-зеленого) цвета в группе простого 
предпочтения согласно результатам тестирования 
с использованием цветового теста М. Люшера 3 [9].

Профилактика CD-сбоя согласно основным ал-
горитмам прогнозирования трудового поведения 
персонала организации в рамках ТМК обычно 
сводится к стимулированию увеличения силы 
действия мотивов безопасности при одновре-

3 Тест М. Люшера основан на ранжировании цветов, когда 
испытуемому предлагается абстрагироваться от всех мы-
слей, переживаний и просто выбирать цвета по принципу: 
нравится —  нравится меньше. Перед испытуемым переме-
шиваются 8 цветных карточек и помещаются окрашенной 
разными цветами поверхностью вверх на одинаковом рас-
стоянии друг от друга. Испытуемый должен выбрать кар-
точку, цвет которой ему больше нравится. После того, как 
будет выбрана нужная карточка, она убирается в сторону 
и кладется окрашенной стороной вниз. Далее испытуемо-
го просят выбрать из оставшихся семи карточек наиболее 
приятный цвет из оставшихся семи карточек. Выбранную 
карточку кладут цветной стороной вниз справа от первой, 
и т. д. Затем переписываются номера карточек в разложен-
ном порядке. Через две-три минуты опять перемешива-
ются карточки и повторяется процедура ранжирования. 
Иными словами этот тест основан на предположении 
о том, что выбор цвета отражает нередко направленность 
испытуемого на определенную деятельность, настроение, 
функциональное состояние и наиболее устойчивые черты 
личности, измеряя таким образом психофизиологическое 
состояние человека, его стрессоустойчивость, активность 
и коммуникативные способности.

Рис. 2 / Fig. 2. Форма проявления CD-сбоя / Form of failure manifestation “Cognitive Dissonance”
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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менном уменьшении силы действия мотивов 
подчинения 4.

В организации целесообразно, если позволя-
ет сложившая ситуация, при наборе персонала 
отдавать в случае резкой смены применяемых 
технологий предпочтение лицам, у которых еще 
не сформировались устойчивые профессиональ-
ные компетенции в конкретной сфере професси-
ональной деятельности и которые имеют низкий 
психологический возраст.

Отсутствие или несформированность професси-
ональных навыков или компетенций дает потенци-
альную возможность работникам быстро осваивать 
новые, прогрессивные технологии в своей работе 
без актуализации CD-сбоя.

2. CM-сбой появляется, когда ошибки в систе-
ме мотивации труда приводят к конфликту моти-

4 В ТМК под мотивами безопасности принято понимать вы-
полнение работником тех или иных предписаний системы 
управления ради избегания возможных наказаний за от-
клоняющееся трудовое поведение. В свою очередь, мотивы 
подчинения —  это сознательное выполнение трудовых дей-
ствий для достижения не столько личных, сколько группо-
вых целей и задач.

вов (Conflict of Motives —  CM), в рамках которого 
отдельные базовые группы мотивов делают равно 
выгодными или равно невыгодными исключаю-
щие друг друга трудовые действия или управлен-
ческие решения (например, одновременное сти-
мулирование за скорость выполнения работ и за 
качество полученного результата).

Подобные ошибки всегда тесно связаны с отсут-
ствием должного анализа возможных вариантов 
поведенческой реакции работников на содержа-
ние и силу действия отдельных стимулов к труду 
и формирующихся на их основе мотивов трудовой 
деятельности.

В ТМК принято выделять две основные формы 
проявления CM-сбоя:

• при астеничности нервной системы конкрет-
ного работника происходит его быстрый переход 
в состояние дистресса, и далее все происходит по 
той же схеме, что и в вышеописанном случае по 
отношению к CD-сбою;

• при высокой стеничности нервной системы 
у работника возникает стремление выйти из си-
туации конфликта мотивов с помощью макси-
мально быстрого решения стоящей перед ним 

 

Признаки лиц, 
склонных к 
проявлению в 
трудовом 
поведении CM-
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manifestation in 
labor behavior 
CM-failure

Гипотимная акцентуация трудового 
поведения / Hypothymic accentuation 
of labor behavior

Крайние вариации показателей 
врожденной склонности к риску / 
Extreme variations in indicators of 
innate risk appetite 

Врожденная склонность к риску по тесту 
Т. Эллерса более 20 баллов / Congenital 
propensity for risk according to the test of 
T. Ellers more than 20 points 

Врожденная склонность к риску по тесту 
Т.Эллерса менее 10 баллов / Congenital 
propensity for risk according to the T. Ellers 
test less than 10 points

Выбор 5-го (фиолетового) цвета в 
группе простого предпочтения при 
использовании цветового теста М. 
Люшера / Choice of 5 (violet) color in 
the group of simple preference using M. 
Luscher's color test

Рис. 3 / Fig 3. Факторы предрасположенности отдельных работников  
к CM-сбою / Factors predisposing individual workers to CM failure

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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противоречивой проблемы за счет игнорирова-
ния одной из сторон противоречия. Это часто 
приводит к выбору далеко не лучшего варианта 
трудовой деятельности, совершению множества 
ошибок, снижению имиджа работника в глазах 
его руководителя и возможным трудовым сан-
кциям.

Наиболее часто CM-сбой возникает в трудовом 
поведении у индивидуумов, имеющих личностные 
характеристики, приведенные на рис. 3.

Превентивные профилактические меры по сни-
жению вероятности актуализации CM-сбоя согласно 
ТМК состоят в одновременном уменьшении силы 
действия мотивов энергосбережения и увеличении 
силы действия мотивов подчинения. Необходимо 
также при формировании кадрового состава ор-
ганизации избегать приема на работу лиц с очень 
низким или, наоборот, очень высоким уровнем 
стеничности нервной системы.

3. PG-сбой (сбой по типу «градиент цели»: 
чем выше мотивация, тем сильнее энергетика 
человека, т. е. при приближении к цели деятель-
ности усиливается действие мотива, толкающего 
на ее достижение). Для него характерен патало-
гический рост силы действия ведущего мотива 
при формировании у индивидуума мнения, что 
он реально приближается к цели своей трудовой 
деятельности. Ведущим не всегда является самый 
сильный трудовой мотив. Согласно терминологии 
ТМК это тот мотив, который быстрее реализуется 
в сложившейся на рабочем месте ситуации [10].

Причины частой актуализации PG-сбоя в си-
стеме управления персоналом организации за-
ключаются, как правило, в паталогически низкой 
силе действия на характер трудового поведения 
мотива-антагониста по отношению к ведущему 
мотиву трудовой деятельности персонала. Струк-
тура мотивов-антагонистов приведена в наших 
работах, например в [10].

Классическими вариантами проявления PG-
сбоя в практике управления персоналом орга-
низации является любая противоправная форма 
выполнения трудовой деятельности персоналом 
организации (коррупционные проявления, харас-
смент, обманы, обсчеты и т. п.). Например, при 
обвесе покупателя мотив приобретения всег-
да является ведущим, ибо он реализуется сра-
зу в форме присвоения незаконно полученных 
материальных благ, а последствия от нарушения 
требований мотива безопасности, как антагони-

ста по отношению к нему, не только наступают 
позднее, но могут и не реализоваться вообще 5.

Особую предрасположенность к PG-сбою чаще 
имеют лица:

• с уровнем склонности к риску по тесту Т. Эл-
лерса 6 свыше 19 условных баллов [10];

• лица с сильным, устойчивым и быстрым ва-
риантом типа высшей нервной деятельности;

• работники с гипертимной акцентуацией тру-
дового поведения;

• индивидуумы, сознательно выбирающие 7-й 
(черный) цвет на первое место в тесте М. Люшера [8].

Профилактика частого проявления PG-сбоя 
в системе управления трудовым поведением пер-
сонала организации обычно заключается:

• в увеличении силы действия мотивов безо-
пасности (санкции за незаконно полученную вы-
году должны быть установлены системой управ-
ления в размере не менее чем в пять раз превы-
шающие ее возможный объем) [11];

• в формировании такой системы мотивации 
труда, когда работники служб контроля, будут ма-
териально заинтересованы вскрывать нарушения 
правовых или административных норм, а не скры-
вать подобные факты, получая за это незаконные 
вознаграждения.

4. YD-cбой является прямым следствием, вы-
текающим из действия двух законов Р. Йеркса 
и Дж. Додсона (laws of Yerkes-Dodson, YD), сфор-
мулированных ими на основе полученных экспе-
риментальных данных в 1909 г. [12].

Первый закон постулирует, что зависимость 
качества результатов трудовой деятельности от 
силы мотивации имеет выраженную графическую 
форму, во многом похожую на классическую па-
раболу (рис. 4).

Второй закон, сформулированный этими спе-
циалистами, определяет, что нельзя мотивировать 

5 Мотив приобретения —  это желание выполнять трудовую 
деятельности ради получения материального вознагражде-
ния за ее результаты.
6 Методика Эллерса основана на теории о балансе двух ве-
дущих мотивов личности —  мотиве к достижению успеха 
и мотиве к избеганию неудачи. Считается, что соотноше-
ние данных мотивов определяет поведение человека при 
встрече с препятствиями к достижению цели. Испытуе-
мому предлагается список слов из 30 строк, по три слова 
в каждой строке. В каждой строке просят выбрать только 
одно из трех слов, которое наиболее точно характеризует 
испытуемого. Чем больше сумма баллов согласно таблице 
интерпретирования результатов теста, тем выше уровень 
мотивации к избеганию неудач —  ред.
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качественное выполнение очень сложных, а зача-
стую инновационных работ на основе постоянного 
роста объемов материальных вознаграждений за 
результат.

Иными словами, чем сложнее для индивидуума 
выполняемая им профессиональная деятельность, 
тем более низкий уровень материальной мотива-
ции является для нее оптимальным.

Рассмотрим основные причины существова-
ния YD-сбоя. По нашему мнению, они могут быть 
сведены следующим трем вариантам:

• лица, склонные и достаточно сильно мо-
тивированные к  выполнению сложной, твор-
ческой или инновационной профессиональной 
деятельности, обычно находятся в верхней части 
иерархии потребностей по А. Маслоу и слабо ре-
агируют на стимулы материального характера 
которые в основном направлены на удовлетво-
рение их первичных, а не вторичных потребно-
стей [13, с. 11–18];

• это закономерное следствие проявления 
общеизвестного в экономической теории закона 
«убывающей предельной полезности», т. е. каждое 

последующее увеличение объема любого мотива-
тора дает меньший эффект, чем предыдущее;

• актуализируется явление габитуации (при-
выкания) к получаемым за результаты трудовой 
деятельности материальным вознаграждениям 
как в отношении их объема, так и в контексте их 
конкретного содержания (наполнения).

Наиболее частой формой проявления YD-сбоя 
является нелогичное с точки зрения экономиче-
ского детермизма ухудшение результатов трудовой 
деятельности персонала при значительном росте 
объема получаемых им материальных вознаг-
раждений за учетную единицу. Наши более ран-
ние исследования показали, что начальная точка 
наступления периода снижения эффективности 
труда (точка гипермотивации) достигается при 
следующих изменениях объемов материальных 
вознаграждений по отношению к максимальной 
величине изменения величины материального 
стимула к труду, субъективно оцениваемого пер-
соналом как незаметное для него, с точки зрения 
психологического восприятия и практического 
использования (W) [10]:

Сила мотивации / The power of motivation 
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Рис. 4 / Fig 4. Графическая интерпретация первого закона Йеркса-
Додсона / Graphical interpretation of the first Yerkes-Doдson law

Источник / Source: [12].
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• увеличение гарантированной части заработ-
ной платы на 30–35 W;

• снижение гарантированной части заработ-
ной платы на 8–10 W;

• при увеличении стандартной по объему пре-
мии на 25–30 W;

• при снижении стандартной по объему пре-
мии на 12–15 W;

• при увеличении компенсационных выплат 
по отношению к ожиданию работника на 8–10 W;

• при снижении компенсационных выплат по 
отношению к ожиданию работника на 7–8 W.

Предрасположенность к частому проявлению 
в своей трудовой деятельности YD-сбоев харак-
терна для лиц:

• с сочетанием 4-го (желто-красного) и 1-го 
(темно-синего) цветов в группе простого или 
явного предпочтения согласно цветовому тесту 
М. Люшера;

• обладающих аутичной акцентуацией трудо-
вого поведения;

• с сильным и неустойчивым типом высшей 
нервной деятельности;

• субъективно оценивающих свой материаль-
ный уровень жизни как достаточно высокий.

Профилактика YD-сбоя в соответствии с прин-
ципами ТМК заключается в переводе предраспо-
ложенных к нему работников организации на по-
временную форму оплаты труда (рост удельного 
веса фиксированной части заработной платы до 
70–80%) в комплексе с одновременным снижением 
силы действия мотивов энергосбережения.

5. RI-сбой, т. е. использование стандартных 
трудовых навыков в нестандартных производст-
венных ситуациях при дефиците временных ре-
сурсов у персонала [7, с. 84].

Возникновению RI-сбоя чаще всего способст-
вуют два фактора:

• однообразный характер трудовой деятель-
ности (стереотипные трудовые операции);

• паталогически высокая сила действия моти-
вов энергосбережения.

Формой проявления RI-сбоя является заведомо 
неправильное в условиях ограниченного дедлай-
на выполнение трудовой операции. Причем эта 
ошибка не связана с низкой профессиональной 
квалификацией исполнителя, хотя внешне она 
очень похожа на «ошибку новичка».

Предрасположенность к RI-сбою чаще всего 
имеют работники:

• с ригидной трудовой акцентуацией;
• обладающие очень избыточной профессио-

нальной квалификаций по отношению к выпол-
нению порученных им простых, несложных и сте-
реотипных трудовых операций;

• с быстрым, устойчивым и медленным типом 
высшей нервной деятельности;

• работники с наличием 2-го цвета (сине-зе-
леного) в группе простого предпочтения во всех 
ситуациях или 6-го цвета (коричневого) в той же 
группе во время действий в неблагоприятных 
условиях при тестировании по цветовому тесту 
М. Люшера.

Профилактика RI-сбоя заключается согласно 
результатам наших исследований прежде всего 
в форме исключения параметра времени вы-
полнения задания из числа оценочных показа-
телей трудовой деятельности (например, отказ 
от использования аккордной системы оплаты 
труда). Помимо этого, желательно для снижения 
ощущения монотонии периодически проводить 
ротацию персонала внутри организации и более 
тщательно осуществлять отбор персонала, избегая 
заполнения образовавшихся вакансий лицами, 
предрасположенными к RI-сбою.

6. IA-сбой. Практически каждый стимул, ис-
пользуемый в системе мотивации трудовой дея-
тельности персонала, вызывает моторную реак-
цию, которую человек не всегда может контроли-
ровать. Это часто приводит к травматическому 
неврозу.

Основной причиной появления этого типа сбоя 
является так называемый эффект Пигмалиона 
[14], суть которого сводится к тому, что человек, 
уверенный в объективности и истинности ка-
кой-либо информации, непроизвольно действует 
так, чтобы эта уверенность получила конкретное 
подтверждение. Иными словами, ожидания ру-
ководителя относительно эффективности труда 
работника способны влиять на ее результаты.

Причины актуализации этого сбоя следующие:
1) индивидуумы переходят в стадию гипермо-

тивации, где они допускают «ошибки новичка».
Формой проявления этого сбоя является про-

грессивное снижение профессиональной квалифи-
кации персонала, если руководитель предпочитает 
управлять ими только на основе использования 
группы мотивов безопасности. Внешне это воспри-
нимается им как девиантные варианты трудового 
поведения отдельных работников организации.

Л. А. Жигун, А. А. Литвинюк



56

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 16,  № 2’2023

Предрасположенность к IA-сбою обычно про-
являют:

• лица со слабым типом высшей нервной де-
ятельности;

• работники с психологическим возрастом ме-
нее 25 лет и более 60 лет;

• на сознательном или подсознательном 
уровне на реакцию руководителя по отношении 
к своей эффективности. Если это реакция отрица-
тельная, у работника резко снижается мотивация 
к достижению результата, что только убеждает ру-
ководителя в правильности его предположений 
о низкой квалификации или мотивации подчи-
ненного;

2) стремление персонала получать преимуще-
ственно положительную оценку результатов сво-
ей деятельности со стороны руководителя лица 
с женским типом гендера;

3) индивидуумы с высоким уровнем внушае-
мости. Их характерной особенностью являются:

• сильная зависимость от мнения окружающих 
в сочетании с постоянным желанием быть не хуже 
других в глазах референтной группы;

• убежденность, что человек, занимающий бо-
лее высокий социальный статус, всегда прав;

• избыточный уровень конформизма;
• быстрая смена внутренних убеждений при 

погружении в другую социальную среду.
Профилактика частого проявления IA-сбоя 

включает:
• практическое использование в организации 

системы объективной оценки личностных и про-
фессиональных качеств персонала;

• тщательный профессиональный отбор при 
найме персонала;

• снижение силы действия мотивов безопас-
ности;

• повышение уровня управленческой культуры 
менеджеров организации;

• снижение дистанции власти.

ВЫВОДЫ
Использование в научных исследованиях тео-
ретических положений и инструментария по-
веденческой экономики позволяет выявлять 
и предупреждать многие негативные явления, не 
укладывающиеся в рамки традиционного эконо-
мического детермизма. Особенно важно это для 
тех областей знаний, где на итоговые результаты, 
да и на всевозможное экономические прогнозы, 
значительное влияние оказывает так называе-
мый человеческий фактор. В первую очередь это 
касается экономических аспектов и механизмов, 
включаемых обычно в предметное поле научных 
исследований в области HR-менеджмента.

Проблема мотивационных сбоев в трудовом 
поведении персонала организации является отно-
сительно новой для отечественной науки. Иссле-
дования авторов настоящей статьи, проводимые 
в последние десять лет, наглядно показали, что 
подобные варианты трудового поведения работ-
ников достаточно предсказуемы и имеются от-
дельные наработки, использование которых дает 
реальную возможность превентивно принимать 
эффективные на уровне организации профилакти-
ческие решения, позволяющие если не полностью 
устранять их возможные негативные последствия, 
то в значительной мере элиминировать их влияние 
на «экономическое здоровье» социально-эконо-
мических систем.

Расширение исследований в области поведенче-
ской экономики, по нашему мнению, —  это новое 
и перспективное направление в отечественной 
экономической науке, позволяющее формировать 
эффективную методическую базу и инструмента-
рий, которые во многом могут повышать эффек-
тивность принимаемых управленческих решений 
как на уровне государственного регулирования 
развития и функционирования социально-эконо-
мических систем, так и на микроэкономическом 
уровне управления.
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Пути повышения качества жизни населения 
как фактора человеческого потенциала 
при ограниченных финансовых ресурсах государства

А. Ю. Чернов
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  отдельные элементы финансового механизма социальной поддержки населения. Цель рабо-
ты —  установление путей повышения качества жизни населения как фактора человеческого потенциала. Выявлена 
нетождественность понятий уровня и качества жизни населения посредством приведения индексов их измерения. 
Рассмотрены показатели оценки качества жизни, в том числе индекс человеческого развития и его составляющие. 
Продемонстрирована роль показателя оценки качества жизни в межбюджетных отношениях. Обоснована необхо-
димость учета улучшения индекса человеческого развития и уровня рождаемости для выделения дополнительных 
трансфертов денежных средств регионам, добившимся улучшение этих показателей. Выделены малозатратные меры 
повышения продолжительности жизни населения. В первую очередь это стимулирование здорового образа жизни 
путем изменения налогообложения продуктов питания; более активное использование электронных баз данных 
населения для оценки качества лечения; влияние образа жизни на ее продолжительность. Критически осмыслена 
современная система образования. Предлагаются альтернативные менее затратные и более эффективные образова-
тельные модели для улучшения качества человеческого потенциала. С целью повышения жизненного уровня бедной 
части населения предлагается больше внимания уделять на государственном и региональном уровнях семейным 
предприятиям, не использующим труд наемных работников, с предоставлением им налоговых и регистрационных 
льгот. Доказывается целесообразность развития натуральных форм помощи самым обездоленным слоям населения 
взамен выделения денежных сумм. Делается вывод о необходимости реформирования современной высокозатрат-
ной системы стимулирования рождаемости и ее реориентации на многодетных семьях (с тремя и более детьми).
Ключевые слова: индекс человеческого развития; продолжительность жизни; уровень образования; бедность; сти-
мулирование рождаемости; человеческий потенциал

Для цитирования: Чернов А. Ю. Пути повышения качества жизни населения как фактора человеческого потен-
циала при ограниченных финансовых ресурсах государства. Экономика. Налоги. Право. 2023;16(2):48-58. Doi: 
10.26794/1999-849x-2023-16-2-48-58

oriGinal PaPEr

ways to improve the Quality of life of the Population 
as a factor of Human Potential with limited financial 
resources of the state

a. Yu. chernov
Financial University, Moscow, Russia

aBstract
The subject of the study is individual elements of the financial mechanism of social support of the population. The 
purpose of the work is to establish ways to improve the quality of life of the population as a factor of human potential. 
The non-identity of the concepts of the level and quality of life of the population is revealed by bringing the indices 
of their measurement. The indicators of the quality of life assessment, including the human development index and 
its components, are considered. The role of the quality of life assessment indicator in inter-budgetary relations is 
demonstrated. The necessity of taking into account the improvement of the human development index and the birth rate 
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ВВЕДЕНИЕ
Падение ВВП и сокращение бюджетных дохо-
дов из-за западных санкций обуславливают не-
обходимость пересмотра социальной политики 
государства, имеющей целью обеспечение бла-
гоприятных условий жизни и труда для населе-
ния. в пользу принятия малозатратных реше-
ний. Состояние существующего финансового 
механизма социальной поддержки населения, 
под которым понимается совокупность эконо-
мических, организационных и правовых мер, 
принимаемых государством для сглаживания 
социального неравенства, оценивается в основ-
ном посредством затратных показателей соци-
альной сферы, согласно которым уровень жизнь 
отдельных категорий повышается из года в год. 
При этом не учитывается воздействие социаль-
ных расходов на качество жизни граждан, что 
в конечном счете влияет на человеческий по-
тенциал России, который охватывает не только 
уровень образования, здоровья, знаний, квали-
фикации и опыта людей, но и их человеческие 
качества, способности, социальные взаимодей-
ствия в обществе.

Среди специалистов широко распространено 
мнение о тождественности уровня и качества жизни 
населения. Считается, что с ростом уровня жизни 
увеличивается его качество. Но это утверждение 
справедливо только для очень бедной части на-
селения. Уровень жизни измеряется затратными 
показателями —  душевыми доходами, размерами 
личной собственности (количеством жилья, авто-
мобилей, бытовой техники, личных сбережений), 
числом учебных, медицинских, культурных, торго-

вых и других заведений на тысячу жителей, уровнем 
государственных расходов на социально-культурные 
цели и т. д., рост которых не всегда ведет к адекват-
ному улучшению качества жизни.

Качество жизни выражается степенью удовлет-
ворения основных потребностей человека —  фи-
зиологических и духовных. Первые отражаются 
в конечном счете в стремлении максимально 
увеличить продолжительность жизни человека, 
прежде всего ее здоровой части, и поддержании 
воспроизводства населения для сохранения чело-
веческой популяции в будущем. Поэтому степень 
их удовлетворения измеряется средней продолжи-
тельностью жизни, скорректированной на период 
потери трудоспособности по болезням и инвалид-
ности, и уровнем рождаемости, обеспечивающим 
хотя бы простое воспроизводство нации (для этого 
среднее число детей, приходящихся на одну жен-
щину, не должно быть ниже двух).

Духовные потребности человека, обеспечивае-
мые посредством его саморазвития, эстетического 
удовлетворения, приобщения к искусству, занятия 
творчеством, состоят в реализации своих потен-
циальных возможностей и росте как личности, 
обусловлены в первую очередь желанием получать 
как можно чаще и дольше положительные эмоции 
(испытывать чувство удовлетворенности жизнью) 
от окружающих людей новыми знаниями и ин-
формацией. Удовлетворение этих потребностей 
измеряется величиной свободного времени людей, 
степенью удовлетворенности жизнью, качеством 
межличностных отношений, уровнем образования. 
К сожалению, официальная статистика не позво-
ляет оценивать эти показатели непосредственно, 

in order to allocate additional transfers of funds to the regions that have achieved an improvement in these indicators 
is substantiated. Low-cost measures to increase the life expectancy of the population are highlighted. First of all, it is 
the promotion of a healthy lifestyle by changing the taxation of food; more active use of electronic databases of the 
population to assess the quality of treatment; the impact of lifestyle on its duration. The modern education system is 
critically comprehended. Alternative less costly and more effective educational models are proposed to improve the 
quality of human potential. In order to improve the living standards of the poor part of the population, it is proposed to 
pay more attention at the state and regional levels to family enterprises that do not use the labor of employees, with 
the provision of tax and registration benefits to them. The expediency of the development of natural forms of assistance 
to the most disadvantaged segments of the population in return for the allocation of sums of money is proved. The 
conclusion is made about the need to reform the modern high-cost system of stimulating fertility and its reorientation 
to large families (with three or more children).
Keywords: human development index; life expectancy; level of education; poverty; fertility promotion; human potential
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кроме последнего. Поэтому для их измерения 
прибегают к специальным социологическим опро-
сам либо к косвенным показателям. Например 
для оценки степени удовлетворенности человека 
жизнью и качеством межличностных отношений 
чаще используется статистика негативных про-
цессов в обществе, в частности количество:

1) самоубийств;
2) преступлений против личности;
3) разводов;
4) детей в детдомах,
5) потребленного алкоголя, наркотиков, психо-

тропных медицинских средств (например, сово-
купное среднедушевое потребление в денежном 
выражении);

6) психиатрических заболеваний и больных.
Однако однозначно количественно оценить 

по ним качество жизни затруднительно из-за 
множественности критериев и разной их направ-
ленности.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
жИЗНИ

Существуют более 150 методик оценок качества 
жизни, среди которых наибольшее распростра-
нение получили показатели качества жизни, 
в частности индекс человеческого развития (да-
лее —  ИЧР), разработанный специалистами ООН 
в начале 1990-х гг. и широко используемый в на-
стоящее время в международных и отечествен-
ных исследованиях.

Оценка качества жизни с использованием 
индекса развития человеческого потенциала 
строится на минимальном наборе трех базовых 
показателей:

1) средняя продолжительность предстоящей 
жизни при рождении;

2) образованность, оцениваемая комбина-
цией двух базовых показателей:

• уровень грамотности взрослого населения;
• совокупная доля учащихся.
Последний показатель рассчитывается как 

отношение общего числа учащихся (зачисленных) 
на всех ступенях обучения [начальной, средней 
(средней специальной), высшей, послеуниверси-
тетской] вне зависимости от их возраста к общей 
численности населения в возрасте от 6 до 24 лет;

3) уровень жизни, исчисляемый как валовой 
национальный доход (далее —  ВНД) на душу на-
селения.

Для межстранового сравнения используется 
реальный ВНД на душу населения, рассчитывае-
мый в соответствии с паритетом покупательной 
способности (далее —  ППС) валюты. Но по мере 
роста благосостояния каждая единица прироста 
ВНД представляет все меньшую ценность с точки 
зрения человеческого развития.

Понятно, что люди не нуждаются в бесконеч-
но высоком доходе для обеспечения достойного 
уровня жизни. Поэтому показатель уровня жизни 
ООН рассчитывается как десятичный логарифм 
душевого ВНД, т. е. степень его влияния на ИЧР 
с ростом снижается. Для расчета индекса развития 
человеческого потенциала все три вышеуказанных 
показателя сравниваются с максимально достиг-
нутым уровнем жизни по странам мира.

В 2010 г. ИЧР был, скорректирован с учетом 
социально-экономического неравенства и допол-
нен индексом гендерного неравенства и индексом 
многомерной бедности.

ИЧР может принимать значения от 0 до 1. 
Считается, что регионы (страны) с индексом 
ниже 0,5 имеют низкий уровень человеческо-
го развития, 0,5–0,8 —  средний уровень, 0,8 
и больше —  высокий уровень развития. Согла-
сно данным за 2020 г. максимальное значение 
ИЧР зарегистрировано в Норвегии —  0,957, для 
Российской Федерации ИЧР составлял 0,824, что 
соответствует 52-му месту в мире. К сожалению, 
в ИЧР не учитывается степень воспроизводства 
населения, определяемую по величине женской 
фертильности (среднее число детей приходящи-
еся на одну женщину).

Говорить об улучшении показателей развития 
человеческого потенциала в условиях вымирания 
населения страны можно только условно. Есте-
ственное сокращение населения в перспективе 
ведет к изменению соотношения между трудоспо-
собной и нетрудоспособной частями населения, 
что в свою очередь неизбежно ухудшает качество 
жизни людей.

ИЧР рассчитывается в Российской Федерации 
по регионам. Самый высокий индекс достигнут 
в Москве (0,931 в 2019 г.). Целесообразно ИЧР 
и индекс воспроизводства населения (показа-
тель женской фертильности) использовать для 
дифференциации финансовой помощи террито-
риальным бюджетам в процессе межбюджетного 
регулирования и выработки региональной соци-
альной и финансовой политики.

А. Ю. Чернов
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УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА жИЗНИ 

В МЕжБЮДжЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ
В расчетах межбюджетных трансфертов, выпла-
чиваемых федеральным бюджетом регионам, 
должно учитываться соотношение региональ-
ного и среднероссийского уровней данных ин-
дексов. Для регионов, имеющих наиболее низ-
кие значения этих индексов, должны выделяться 
дополнительные суммы трансфертов путем пе-
рераспределения части фонда финансовой под-
держки, что сделает трансферты регионам те-
снее связанными с социальной ситуацией в них, 
чем существующая сейчас ориентация помощи 
на уровень бюджетной обеспеченности регио-
нов.

Целесообразно также разработать систему пре-
мирования для администраций регионов и муни-
ципальных образований, добившихся наиболь-
шего прироста величины ИЧР в целом или по 
отдельным его составляющим элементам, а также 
увеличения индекса воспроизводства населения. 
С этой целью целесообразно создать в федераль-
ном бюджете наравне с существующими фондами 
финансовой поддержки территорий фонд преми-
рования руководства регионов и руководителей 
соответствующих структурных подразделений за 
улучшение этих показателей.

Уровень и динамика показателей ИЧР и индекса 
воспроизводства населения могут также служить 
основой в стране, регионе, муниципальном обра-
зовании и для выделения структуры финансиро-
вания в целях улучшения качества жизни.

Например, эластичность изменения показателя 
ИЧР (процент увеличения или снижения) на 1% 
дополнительных ассигнований, выделяемых на 
социальные нужды, позволяет выявлять терри-
тории и населенные пункты, где они наиболее 
эффективно используются (по изменению пока-
зателя ИЧР).

ОРИЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ 
ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА жИЗНИ
Анализ мировой статистики ИЧР показывает 
отсутствие линейной связи уровня, слагающих 
его показателей, с размером финансовых затрат, 
что служит важным аргументом перспективно-
сти развития малозатратных путей повышения 
качества жизни.

В США, где ведется половина НИОКР в обла-
сти медицины и сконцентрирована одна треть 
мировых расходов на здравоохранение, с 2015 г. 
средняя продолжительность жизни сокращается, 
в то время как в таких небогатых странах, как 
Чили, Коста-Рика, Португалия, Греция, Кипр, Ан-
дорра она выше, чем в США [10]. Согласно оценке 
ВОЗ здоровье зависит на 50% от образа жизни, 
20% —  от экологии, 20% —  от наследственности 
и только на 10% —  от состояния медицины. По-
этому финансовый механизм повышения качества 
жизни населения должен быть в большей степе-
ни ориентирован на стимулирование здорового 
образа жизни обычных людей, а не на дорого-
стоящие формы медицинского обслуживания 
для избранных.

РЕАЛИЗАЦИЯ МАЛОЗАТРАТНЫХ 
МЕР, НАПРАВЛЯЕМЫХ 

НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ

Одним из малозатратных инструментов повы-
шения уровня доходов является налогообложе-
ние. В число подакцизных товаров должны быть 
включены наравне с алкоголем и сигаретами 
высококалорийные и сахаросодержащие про-
дукты. С помощью повышения и большей диф-
ференциации ставок налога на транспортные 
средства надо способствовать постепенному вы-
теснению личного автотранспорта с двигателя-
ми внутреннего сгорания в интересах развития 
электро- и велосредств передвижения, общест-
венного транспорта.

Продолжительность жизни населения долж-
на стать важнейшим обобщающим критерием 
оценки результатов деятельности здравоохране-
ния. Необходимо создать систему материальной 
заинтересованности участников медицинского 
обслуживания граждан в улучшении данного по-
казателя.

В системе обязательного медицинского стра-
хования целесообразно разработать вышеука-
занный механизм в отношении страховых меди-
цинских организаций, установив их периодиче-
скую аттестацию на основе изменения средней 
продолжительности жизни обслуживаемого ими 
контингента граждан согласно данным ЗАГСов 
о возрасте умерших, что позволит формировать 
рейтинг страховых организаций и осуществлять 
их отбор для дальнейшей работы в системе ОМС. 
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Такой механизм будет способствовать активиза-
ции деятельности страховщиков по профилактике 
заболеваний, усилению контроля за качеством 
работы медицинских учреждений и отдельных 
медработников.

Другим малозатратным инструментом по-
вышения продолжительности жизни и оценки 
эффективности применения различных методов 
лечения и медицинских препаратов является рас-
ширение информационного наполнения элек-
тронных медицинских карт граждан посредством 
их дополнения данными, взятыми из опросов 
пациентов об образе их жизни (профессии, виде 
занятости, семейном положении, вредных при-
вычках, весе, росте, возрасте), а после смерти 
пациентов —  данными о причинах и времени 
смерти для выявления факторов, влияющих на 
продолжительность жизни, а также для оцен-
ки эффективности методов лечения и действия 
медицинских препаратов, использованных при 
лечении. Это создаст уникальную возможность 
для сбора информации по всей стране о методах 
лечения, назначенных лекарствах и процедурах 
для оценки эффективности затрат на лечение 
и установления связи заболеваний и смертности 
с образом жизни граждан, их работой и т. д.

Централизованный сбор данных медкарт 
(на уровне региональных и федеральных органов 
здравоохранения) поможет усилить контроль за 
качеством лечения, уровнем профессионализма 
врачей. обоснованностью назначения дорогосто-
ящих процедур и препаратов.

Продолжительность обучения в учебных заве-
дениях никак не связана с его качеством, удов-
летворенностью жизнью и является по существу 
показателем, характеризующим затраты государ-
ства и население на образование.

В настоящее время часто время обучения 
сопоставляется с длительностью последующей 
трудовой деятельности. Но более половины вы-
пускников вузов работают не по специальности, 
а те, кто работает по профилю полученного об-
разования, используют малую толику получен-
ных в вузе знаний. Это подтверждает контроль 
остаточных знаний студентов и выпускников. 
Со школьными знаниями дела обстоят еще хуже. 
Проверка автором настоящей статьи остаточных 
знаний студентов 2-го курса Финуниверситета 
показала, что из школьной программы многие 
из них в среднем помнят три формулы по фи-

зике, три–четыре формулы химических соеди-
нений, семь–девять исторических дат, что дает 
основание для малоутешительного заключения, 
что полезными для будущей жизни нынешнего 
поколения людей являются только первые четыре 
класса школы, где ребенок получает начальные 
знания и овладевает повседневными навыками 
(письма, чтения, счета и т. д.). Человеческий мозг 
не способен сохранить все знания, которые даются 
в школе, вузе. Запоминается только информация, 
которой человек пользуется постоянно в повсед-
невной жизни.

В мире сейчас более 200 млн студентов, но на 
темпы НТП это никак не влияет. Вместо массового 
высшего и полного среднего образования целесо-
образно, по нашему мнению, развивать обучение 
на профильных курсах под конкретные рабочие 
места, в том числе для молодежи с неполным сред-
нем образованием. Это сэкономит много денег 
и времени, увеличит число работников в стране 
с сокращающимся населением.

Надо развивать у людей мотивацию к самоо-
бразованию. Здесь важную роль играет интернет 
и электронные технологии. Современный интел-
лектуальный фонд планеты насчитывает более 
50 млн книг, сотни миллионов статей в научных 
журналах, 20 млн патентов и только их малень-
кая толика доступна широким слоям населения. 
Необходимо развивать электронные публичные 
библиотеке, которые сделают доступными все 
накопленные знания во всех уголках страны без 
нарушения авторских прав.

Когда-то отсталая средневековая Европа начала 
свое возрождение, перешедшее в стремительное 
развитие науки и техники, с изобретения Гуттен-
бергом в середине XV в. книгопечатания, открыв-
шего дорогу массовому дешевому тиражированию 
накопленных человечеством знаний. Перевод 
фондов всех библиотек в электронную форму 
сделает доступной всю накопленную научно-тех-
ническую информацию для каждого человека, 
находящегося в любой точке страны.

Часть книжных фондов уже размещена на от-
дельных сайтах в интернете. Надо только завер-
шить эту работу за счет бюджетного финансиро-
вания. Всю изданную со времен Ивана Федорова 
литературу на русском языке (4 млн книг, несколь-
ко млн номеров журналов) можно отсканировать 
за пять лет при двухсменной работе ста профес-
сиональных сканеров DOKO BS 16 (стоимостью 
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по 40 тыс. руб., производительностью в среднем 
15 книг/час) всю русскоязычную литературу. Более 
дорогие автоматические сканеры (ЭЛАРробот 
и др.) могут эту работу выполнить без участия опе-
раторов. Для сканирования иностранной литера-
туры потребуется в десять раз больше средств, что 
все равно составляет ничтожную часть бюджетных 
средств, выделяемых на культуру и образование.

Реализация такого проекта будет стимулиро-
вать самообразование, дистанционное обучение, 
творческую деятельность населения, повысит 
качество учебного процесса в высших и средних 
учебных заведениях, отвлечет часть населения от 
вредных привычек (пьянства, наркотиков и др.)

Справедливости ради следует отметить, что 
ряд подобных проектов уже реализуются в стране 
в течение нескольких лет. Но эта работа идет мед-
ленно и имеет серьезные правовые ограничения.

К малозатратным мерам повышения уровня 
доходов населения в первую очередь относится 
стимулирование развития семейных предприятий, 
т. е. работающих только с участием родственни-
ков без участия или с минимальным участием 
наемных работников.

Прежде всего семейные предприятия долж-
ны быть выделены из числа малых и индивиду-
альных предприятий как самые приближенные 
к населению ввиду того, что они способствуют 
решению проблемы безработицы и повышают 
благосостояние семей и косвенно —  остальной 
части населения, вынуждая работодателей платить 
наемным работникам не ниже, чем они могли бы 
получить в семейном бизнесе. По нашему мнению, 
наибольший эффект для семейных предприятий 
принесут следующие мероприятия:

а) переход на упрощению регистрацию се-
мейных предприятий (замена разрешительного 
порядка уведомительным порядком);

б) снижение налогообложения семейных пред-
приятий и установление для них налоговых ка-
никул (например, сроком до пяти лет). При этом 
предоставление налоговых льгот и установление 
упрощенной системы регистрации не должны 
распространяться на индивидуальных предпри-
нимателей, использующих наемную рабочую силу 
в крупных масштабах (более пяти человек сред-
несписочного состава предприятия);

в) учреждение системы льготной аренды по-
мещений и льготного лизинга оборудования для 
семейных предприятий. Особенно перспективна 

аренда сельхозтехники личными подсобными 
хозяйствами граждан, производящими более чет-
верти всей сельхозпродукции в стране. Закупка 
за счет бюджета и последующая сдача в льготную 
аренду мотоблоков, минитракторов и приспосо-
блений к ним, позволят гражданам осваивать мел-
коконтурные земельные участки, не пригодные 
для крупных хозяйств и разбросанные в огромном 
количестве вокруг городов и сел, вдоль дорог и т. д.

Вовлечение в хозяйственный оборот этой земли 
увеличит продовольственные ресурсы регионов, 
повысит доходы населения и даст дополнитель-
ные средства в бюджет (в виде арендной платы, 
платы за использование земли, налогов с пище-
вых предприятий от переработки дополнительно 
сданного сырья). Например, с помощью одного 
мотоблока «Нева МБ2 КС» (7,5 л. с.) стоимостью 
50 тыс. руб. можно обрабатывать за год около 
1 га земли, с которого можно собрать по нашим 
расчетам до 30 т картошки стоимостью 900 тыс. 
руб. (по 30 руб./кг), т. е. в 18 раз больше стоимости 
мотоблока. Сдача в финансовый лизинг населению 
мотоблоков и другой сельхозтехники потребу-
ет от территориальных бюджетов сравнительно 
небольших средств, но зато увеличит пищевые 
ресурсы и существенно поднимет благосостояние 
малообеспеченных селян и горожан;

г) развитие информационного обеспечения 
семейного бизнеса с помощью открытия сайтов 
в интернете и публикации в СМИ данных по до-
ходности, спросу и предложениям, прогрессивным 
технологиям отдельных видов семейного бизнеса 
(в том числе в разрезе отдельных территорий), 
а также создание системы электронных торгов 
через интернет для сельскохозяйственных и дру-
гих семейных предприятий. В Индии по государ-
ственной программе «Миссия 2007» развернуто 
100 тыс. интернет-киосков в селах. Это позволяет 
крестьянам выходить прямо на закупщиков минуя 
посредников, увеличивая свои доходы на 25%. 
В Китае 40% фруктов крестьяне реализуют через 
интернет. В России обеспечены интернетом только 
города и крупные сельские населенные пункты. 
Данную проблему можно было бы решить путем 
бюджетного финансирования спутникового интер-
нета для коллективного пользования в удаленных 
и малонаселенных деревнях. Комплект оборудо-
вания для спутникового интернета Starlink стоит 
примерно 500 долл. США в пересчете на рубли. 
Для оснащения всех 130 тыс. сельских населен-
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ных пунктов Российской Федерации потребуются 
65 млн долл. США;

д) ежегодное проведение конкурсов (федераль-
ных, региональных, муниципальных) на лучшее 
семейное предприятие с премированием победи-
телей и последующей публикацией их опыта для 
повсеместного распространения. Такая практика 
существовала в дореволюционной России в от-
ношении крестьянских хозяйств. Размер премии 
должен быть не ниже годовой суммы доходов 
среднего семейного предприятия (например, 
10–30 тыс. долл. США в перерасчете на рубли) 
для создания достаточных стимулов к участию 
в конкурсе семейных предприятий. Критериями 
отбора на конкурс должны стать сумма получен-
ных доходов, уровень производительности труда, 
степень освоения технически сложных или инно-
вационных продуктов.

Расходы на выплату нескольких сот таких пре-
мий в год многократно окупятся общим повыше-
нием эффективности семейного бизнеса за счет 
распространения передового опыта.

Развитие семейного бизнеса и увеличение 
его доходности будут способствовать повыше-
нию жизненного уровня членов семейных пред-
приятий, снижению уровня безработицы, борь-
бе с бедностью и ее крайнем видом —  нищетой, 
когда люди не могут удовлетворить свои базовые 
потребности (в еде, жилье, медицине, начальном 
образовании) посредством развития натуральных 
форм помощи вместо денежных пособий, так 
как они дешевле, лучше защищены от инфляции 
и обеспечивают более правильное целевое ис-
пользование средств внутри нуждающейся семьи.

Например, бесплатные порции в столовых 
и продпайки могли бы выдаваться по предъявле-
нию социальных карт или специальных карточек, 
выдаваемых в органах социальной защиты лицам 
с доходами ниже прожиточного уровня. В будущем 
можно допустить питание в бесплатных столовых 
любых граждан по предъявлению ими паспортов 
(с отражением каждого обращения в компьютер-
ных базах данных для контроля).

Ориентиром возможных затрат и масштабов 
такой помощи государства могли бы служить рас-
четы автора настоящей статьи, сделанные при 
обследовании благотворительной столовой для 
бездомных, организованной при храме Успения 
Богоматери в Москве (Газетный пер.). До панде-
мии коронавируса в ней столовались до 100 без-

домных/день, которых обслуживали три-четыре 
волонтера, которые занимались приготовлением 
и раздачей пищи, уборкой помещения столовой 
в течение четырех часов. Расходы на одну порцию 
(тарелка каши, хлеб, чай) составляли 15–20 руб.

Ареал обслуживания данной благотворитель-
ной столовой —  территория радиусом около около 
4 км (один час ходьбы до столовой), где прожи-
вают 0,5 млн человек. При такой же пропорции 
бездомных по стране в количестве 30 тыс. чело-
век надо в год при двухразовом питании в день 
300–400 млн руб и примерно столько же на оп-
лату труда обслуживающих работников (вместо 
волонтеров).

Особое беспокойство вызывает депопуляция 
населения Российской Федерации, продолжающа-
яся в течение последних лет, что грозит в будущем 
серьезными экономическими, социальными, по-
литическими проблемами. В 2021 г. естественная 
убыль населения Российской Федерации составила 
1,04 млн человек по данным Росстата. В среднем 
на одну женщину приходится 1,5 ребенка, тогда 
как для простого воспроизводства населения ко-
эффициент женской фертильности должен быть 
не ниже 2,2.

Одной из причиной такой ситуации являются 
финансовые проблемы семей с детьми. За послед-
ние годы денежные выплаты семьям с детьми 
значительно выросли (до 1,5 трлн руб. в 2021 г.). 
В 2023 г. только единое пособие малообеспечен-
ным семьям с детьми составит 1,7 трлн руб. Но 
эти выплаты малоэффективны, так как их основ-
ная часть «размазывается» по всему контингенту 
семей, не оказывая заметного стимулирующего 
воздействия на воспроизводство населения, что 
следует из динамики рождаемости. Большинство 
современных семей ориентированы на карьеру, 
качественный отдых, поэтому ограничиваются 
одним ребенком независимо от уровня государ-
ственной финансовой поддержки материнства.

Как показывают многочисленные исследования, 
увеличение размеров пособий и материнского ка-
питала повышает рождаемость на короткое время 
за счет семей, планировавших завести детей в бо-
лее поздние сроки. Затем уровень рождаемости по 
прошествии некоторого времени возвращался на 
прежний уровень и далее продолжал снижаться. 
И только небольшая часть семей главной радостью 
в жизни считает многодетность. Поэтому более 
результативным решением было бы значительное 
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увеличение финансовой помощи многодетных 
семьям (с числом детей от трех и более).

В 2020 г. из бюджетов регионов выплачены 
пособия многодетным семьям в сумме 93 млрд 
руб. Для каждой из 1,6 млн многодетных семей 
Российской Федерации пособие составило в сред-
нем 4,8 тыс. руб/месяц. По нашему мнению, не-
обходимо увеличить размер такого пособия хо-
тя бы до трех прожиточных уровней (в расчете 
на каждого ребенка до 17 лет) в депрессивных 
регионах. Для этого из федерального бюджета 
следует направлять дополнительные субсидии 
региональным бюджетам на помощь многодетным 
семьям в регионах, где коэффициент женской 
фертильности ниже простого воспроизводства 
населения (менее 2,2).

Другой мерой стимулирования рождаемости 
было бы снижение пенсионного возраста для мно-
годетных матерей (до 52–50 лет), родивших и вос-
питавших трех и более детей. Расчеты показывают, 
что это незначительно увеличит текущую нагрузку 
на Социальный фонд Российской Федерации, но 

будет способствовать изменению репродукцион-
ных планов части женщин в будущем.

ВЫВОДЫ
Главным фактором повышения продолжитель-
ности жизни становится здоровый образ жизни. 
Государство должно его стимулировать с помо-
щью налогов. Для повышения качества меди-
цины необходимо расширить информационную 
базу о пациентах и методах их лечения, заинте-
ресовать страховые медицинские организации 
в улучшении этого показателя. Современное 
образование высокозатратно и  малоэффек-
тивно. Нужна гибкая образовательная система, 
допускающая взамен многолетнего обучения, 
применение профильных курсов под конкрет-
ные рабочие места. Для повышения жизненно-
го уровня населения важную роль может сыг-
рать предоставление широких льгот семейным 
предприятиям. Финансовый механизм помощи 
семьям с детьми нужно перестроить в пользу 
многодетных семей.
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АННОТАЦИЯ
В статье систематизированы показатели учета степени достижения ESG-трансформации, отражены риски, а также 
обобщены данные по факторам оценки ESG-факторов. Научная новизна статьи заключается в предлагаемых авто-
рами подходах к разработке формул и рейтинговой системы для ESG-показателей образовательного учреждения 
с учетом использования электронных устройств в образовательном процессе, уровня заработных плат мужчин и жен-
щин, гендерного неравенства в группе руководящих лиц, количества молодых кадров и др.
Предмет исследования —  совокупность характеристик управления организаций образования для обеспечения их 
устойчивого развития. Цель работы —  формирование показателей, служащих измерению ESG-факторов в образо-
вании.
Представлены сведения о том, когда ESG-факторы стали учитываться в тех или иных отраслях экономики. Исследо-
ваны данные консалтинговых компаний, а также труды российских ученых на предмет ESG-трансформации образо-
вательных организаций.
Выявлены сходства и различия в ESG-критериях коммерческих организаций и образовательных учреждений. Про-
цессы обучения и воспитания в системе высшего образования представлены разделенными на образовательную 
и административную деятельность и охарактеризованы исходя из внешних и внутренних импульсов развития обра-
зовательных процессов, имеющих в качестве составляющих экологические (зеленые технологии), социальные (на-
личие/отсутствие гендерного неравенства, современности используемых технологий, градации уровня заработной 
платы) и управленческие (корпоративная культура, имидж, достижение финансовых результатов) факторы.
Выявлены особенности финансирования экологических проектов в России и за рубежом.
Проведена параллель между ESG-принципами и целями устойчивого развития. Выделены цели в области устойчи-
вого развития, коррелирующие с ESG-факторами.
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aBstract
The article systematizes the indicators of accounting for the degree of achievement of ESG transformation, reflects 
the risks, and summarizes the data on ESG factors assessment factors. The scientific novelty of the article lies in the 
approaches proposed by the authors to the development of formulas and a rating system for ESG indicators of an 
educational institution, taking into account the use of electronic devices in the educational process, the level of 
salaries of men and women, gender inequality in the group of leadership positions, the number of young personnel, 
etc. The subject of the study is a set of characteristics of the organization’s management to ensure their sustainable 
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development. The purpose of the work is the formation of indicators used to measure ESG factors in education. 
Information is presented on when ESG factors began to be taken into account in various sectors of the economy. 
The data of consulting groups, as well as the works of Russian scientists on the subject of ESG transformation of 
educational organizations are studied.
Similarities and differences in ESG criteria of commercial organizations and educational institutions are revealed. The 
processes of education and upbringing in the higher education system are divided into educational and administrative 
activities and are characterized based on the external and internal impulses of the development of educational processes 
that have environmental (green technologies, resource conservation), social (presence/absence of gender inequality, 
modernity of the technologies used, salary gradation) and managerial (corporate culture, image, achievement of financial 
results) factors.
The peculiarities of financing environmental projects in Russia and abroad are revealed. A parallel is drawn between 
the ESG principles and the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals correlating with ESG 
factors are highlighted.
Keywords: ESG; sustainable development; modern university; education; ecology

For citation: syaglova Yu.V., chetin a. m. application of EsG factors in the education system due to the changing 
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ВВЕДЕНИЕ
Современные образовательные учреждения 
должны соответствовать требованиям кон-
цепции устойчивого развития (sustainable 
development), принятой на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию, состоявшей-
ся в июне 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро, и соблю-
дать ESG-принципы, подразумевающее эко-
логическое (Environment), социальное (Social) 
и корпоративное (Governance) управление, т. е. 
определять, насколько та или иная организация 
заботится об окружающей среде и как пытается 
сократить ущерб, который она наносит окружа-
ющей среде.

Однако если общие проблемы защиты окружа-
ющей среды в отношении большого количества 
секторов экономики достаточно глубоко иссле-
дованы учеными, обеспечение соблюдения ESG-
принципов образовательными учреждениями, 
внедряющими принципы зеленой экономики 
и устойчивого развития в свою деятельность, оста-
ется вне поля зрения исследователей.

Несмотря на то что с 2017 г. в России действует 
Ассоциация зеленых вузов, охватывающая бо-
лее 100 университетов и их филиалов, например 
Российский государственный университет нефти 
и газа им. И. М. Губкина, на базе которых работают 
студенческие экологические клубы и реализуют-
ся зеленые практики, опыт использования ESG-
концепции в образовательной сфере заметно 
ниже, чем в коммерческих организациях. Поэтому 
в настоящей статье делается попытка обобщения 

ESG-факторов, используемых для учета степени 
достижения концепции устойчивого развития, 
и выяснения, насколько релевантно применение 
ESG-опыта коммерческих организаций в образо-
вательных учреждениях.

Весомый вклад в исследование ESG -концепции 
внесли М. В. Антонова, Д. А. Шумков [1], А. В. Мал-
ков, П. М. Полякова, Н. А. Рудакова [2] и др.

Так, М. В. Антонова, Д. А. Шумков, а также 
А. А. Ноздрин [3] рассматривают ESG-концепцию 
в разрезе рисков для компаний (табл. 1).

По нашему мнению, с одной стороны, ука-
занные выше риски в целом отражают замысел 
концепции устойчивого развития, разделенной 
на три блока: экологический, социальный, управ-
ленческий (корпоративный), и учитывают разные 
признаки ESG-факторов. С другой стороны, ESG-
факторы рассматриваются только в части рисков, 
которые могут быть следствием возникновения 
экологических, социальных или управленческих 
проблем. Меньшее внимание в работах ученых 
уделяется текущей безрисковой деятельности. 
Не учитываются также желания управленческих 
стейкхолдеров в представленных экологической, 
социальной и руководящей областях.

А. В. Малков, П. М. Полякова и Н. А. Рудакова 
в ESG-трансформации выделяют риски для биз-
неса. Однако их позиция в отношении рисков 
несколько отличается от предыдущих авторов 
(табл. 2).

В представленной таблице отражены несколько 
иные факторы для учета ESG-факторов. С одной 
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стороны, управленческая составляющая ESG-
факторов присутствует во всех блоках, однако, 
с другой стороны, не приводятся конкретные 
показатели. Например, что подразумевает под 
собой энергоэффективность? Она может рас-
сматриваться как энергоэффективность зданий 
[например согласно кодексам по строительству 
зданий (building energy codes)] или как повторное 
использование энергии, уменьшение выбросов 
парниковых газов и т. д. В социальной поддержке 
предусматривается поощрение работников в виде 
премий или единый социальный пакет? Уровень 
открытости заключается в прозрачности выплат 
руководству или открытости доступа контролиру-
ющих органов? Эти вопросы остаются открытыми 
после просмотра данной таблицы.

По нашему мнению, комбинация обеих таблиц 
могла бы более полно отразить факторы и риски 
в целях их учета при оценке степени достижения 
ESG-трансформации коммерческой организации. 

Экологическая составляющая, по мнению авто-
ров, должна учитывать не только использование 
энергетических ресурсов, но и переработку от-
ходов и повторное их использование. Более того, 
необходимо учитывать энергоэффективность 
в широком смысле: зданий, коммуникаций и т. п.

Помимо ученых, подводящих итоги деятель-
ности организаций по обеспечению выполнения 
концепции устойчивого развития, результаты 
применения организациями ESG-факторов обо-
бщаются рейтинговыми агентствами на основе 
открытых данных, ранжируя компании в России 
по степени достижения тех или иных показателей 
в рамках ESG-концепции, несмотря на то, что до 
настоящего времени не приняты единые крите-
рии оценки этой деятельности и не установлены 
общие ESG-показатели. Однако в каждом из трех 
блоков концепции устойчивого развития про-
водится учет необходимых для рейтингования 
факторов.

Таблица 1 / Table 1
Составляющие EsG-концепции / components of the EsG concept

Блок концепции /  
concept Block Риски в рамках концепции / risks within the framework of the concept

E (Ecological) Энергоэффективность и энергосбережение; инвестиции и расходы на охрану 
окружающей среды, а также выброс и образование отходов и их утилизация

S (Social)
Занятость, здоровье и безопасность труда; образование; гендерный состав работников; 
практика отношений с поставщиками и покупателями; ответственность за продукцию 
и др.

G (Governance) Налоговая стратегия компании; деловая этика; аудит и внутренний контроль; 
долгосрочная стратегия; риск-менеджмент

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Таблица 2 / Table 2
Факторы оценки EsG-составляющих / factors for assessing the components of EsG

Блок концепции /  
concept Block Факторы для учета / factors to consider

E (Ecological) Система экологического менеджмента, водопользование, атмосферное загрязнение, 
отходы, энергоэффективность, изменение климата, землепользование и др.

S (Social) Условия труда и безопасность, социальная поддержка, кадровые изменения, права 
человека и дискриминация и др.

G (Governance)
Соблюдение интересов всех стейкхолдеров, стратегия развития, уровень открытости, 
управление в области устойчивого развития, степень раскрытости финансовой 
и нефинансовой информации

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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В результате сравнительного анализа трудов 
ученых, основанных на открытых данных, в на-
стоящей статье предпринята попытка привести 
общие факторы для установления степени до-
стижения организациями ESG-трансформации 
(табл. 3).

Таким образом, в настоящей статье предприня-
та попытка систематизации основных факторов 
для учета степени достижения коммерческой 
компанией ESG-трансформации. В экологическом 
блоке концепции особое место занимает эко-
номическая составляющая, которая может быть 
выражена в стоимостных показателях. В социаль-
ном блоке приводятся половозрастная структура, 
а также права и гарантии работников. Управленче-
ский (корпоративный) блок предполагает анализ 
методов принятия управленческих решений.

Образовательные учреждения представляют 
собой специфические организации, не считаю-
щие своей главной задачей извлечение прибыли.

Социальный аспект ESG-концепции сопряжен 
с образовательным процессом, которым является 
взаимодействие преподавателя и обучаемого, 
направленное на овладение изучаемой дисци-
плины и приводящее к изменению индивиду-
альных качеств личности студента. В этой связи 
использование ESG-концепции в образовании 
видится логическим и актуальным и может рас-
сматриваться с двух сторон:

1) обучающая среда, включающая процесс 
преподавания, педагога и обучаемых;

2) административная среда, включающая 
управленческий и вспомогательный персонал, 
а также иных стейкхолдеров (табл. 4).

Таким образом, в табл. 4 предпринята попытка 
систематизации факторов применения ESG-кон-
цепции в образовательном учреждении.

Однако с учетом специфики образователь-
ной деятельности, предполагающей смешанный 
бюджет организации, социальную составляющую, 
различные методы преподавания, может ставиться 
частично под сомнение учет обстоятельства, со-
гласно которому женщин-преподавателей гораздо 
больше, чем мужчин-преподавателей. В части уче-
та использования электронных устройств взамен 
бумажных носителей следует учитывать источник 
электричества, если он состоит из возобновляе-
мых источников или эко-батарей. В противном 
случае он не принимается в расчет при иссле-
довании. Имидж учреждения играет большую 
роль в привлечении абитуриентов для крупных 
городов с большой конкуренцией вузов, однако 
для небольших регионов он не актуален.

Заметим, что изменения, происходящие второй 
год в мировой экономике, накладывают отпечаток 
на соблюдение принципов ESG-управления. Во 
многих странах экологический аспект смеща-
ется в сторону оказания социальной помощи: 
появляется больше проектов, ориентированных 
на слабозащищенное население, влияя в то же 
время на другие сферы жизнедеятельности. На-
пример, в нашей стране произошло сокращение 

Таблица 3 / Table 3
Систематизация факторов для учета степени достижения EsG-трансформации /  

systematization of factors to take into account the degree of achievement of the EsG transformation

Блок концепции / concept 
Block

Факторы для учета степени достижения EsG-трансформации / factors for taking into 
account the degree of achievement of EsG transformation

E (Ecological)

Использование зеленых технологий: разработка экологической стратегии предприятия, 
учитывающей факторы сбережения ресурсов и нанесения ущерба окружающей среде 
(вода–земля–воздух). Экономическая составляющая стратегии: расходы на охрану 
окружающей среды в разрезе прибыли [4]. Использование цифровых технологий 
и инструментов в деятельности

S (Social)
HR: характеристики работников (пол, возраст, уровень образования и др.), набор 
социальных гарантий для них [5]. Обеспечение безопасности рабочих мест, наличие 
современного оборудования

G (Governance) Современный менеджмент: корпоративная культура, риск-менеджмент, тайм-
менеджмент, деловая репутация, открытость компании [6]

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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расходов на утилизацию мусора более чем в два 
раза 1, хотя Минприроды России утверждает, что 
оно не повлияет на планы по увеличению доли 
сортировки и утилизации мусора. В 2023 г. прио-
ритет в экологической отрасли отдается в пользу 
концессий и выпуска зеленых облигаций.

Согласно утверждению Росстата расходы на 
охрану окружающей среды включают не только 
расходы государственного бюджета (бюджетов 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

1 URL: http://ecopress.center/page3603361.html

дерации, муниципальных образований), но и рас-
ходы предприятий (организаций, учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, имеющих 
целевое природоохранное назначение. В общий 
объем расходов на охрану природы включают 
также инвестиции в основной капитал, а также 
текущие расходы на охрану окружающей среды. 
Инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, в свою оче-
редь включают затраты на новое строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое пе-

Таблица 4 / Table 4
Области использования EsG в образовании /areas of use of EsG in education

Блок концепции / 
concept Block

Обучающая среда / learning 
environment

Административная среда / administrative 
environment

E (Ecological)

1. Количество доступных электронных 
устройств, используемых студентами 

взамен бумажных носителей в разрезе 
общего количества студентов.
2. Проведение работ по эко-

просвещению.
3. Загрязнение окружающей среды 

в процессе обучения

1. Количество подразделений, использующих 
электронный документооборот по отношению 

к общему количеству подразделений.
2. Количество используемых инструментов/

материалов из переработанных отходов

1. Количество сортируемого мусора в расчете от общих отходов.
2. Процент использования энергии из возобновляемых источников

S (Social)

1. Количество женщин-преподавателей 
и женщин, занимающих руководящие 

должности в сравнении с общим 
количеством преподавателей и общим 
количеством руководящих работников.

2. Наличие современного оборудования 
для преподавания.

3. Взаимодействие с высшими уровнями 
организационной структуры (кафедра, 

деканат: измерение уровня посредством 
«тепловой карты»)

1. Количество женщин, занимающих 
руководящие должности в сравнении с общим 

количеством руководящих должностей.
2. Наличие «социального пакета».

3. Обеспечение современной офисной 
техникой.

4. Взаимодействие с высшими уровнями 
организационной структуры (отдел, 

управление, дирекция: измерение уровня 
посредством «тепловой карты»)

Отсутствие градации уровня заработной платы в рамках одной должности по причине 
различий социального статуса человека

G (Governance)

1. Наличие студенческой корпоративной 
культуры.

2. Методы принятия управленческих 
решений.

3. Организация образовательного 
процесса (с учетом современных 

требований федеральных стандартов 
и программ)

1. Наличие развитой корпоративной культуры.
2. Имидж компании (мониторинг СМИ).

3. Открытые данные финансовых результатов 
(доходы-расходы, заработная плата, иная 

отчетность)

Омниканальность [7]

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ревооружение и модернизацию объектов, ко-
торые приводят к увеличению первоначальной 
стоимости объекта и относятся на добавочный 
капитал организации. В этом смысле происходит 
перераспределение финансовой нагрузки между 
государством и бизнесом.

Переориентация государственного бюджета 
станет, возможно, причиной пересмотра окон-
чательных целей государственных проектов 
и программ в этой отрасли. Однако, несмотря на 
снижение расходов государства на экологию, по-
казатели, установленные федеральным проектом 
«Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами», достигаются и ожи-
дается, что будут выполнены в срок.

Подчеркнем, что вопросами экологии не может 
заниматься только государство или бизнес отдель-
но. На наш взгляд, жители стран также должны 
быть мотивированы к решению проблем эколо-
гии. Только совместными усилиями возможно 
достичь большого эффекта в природоохранной 
деятельности.

Например, согласно опросам, почти треть жи-
телей Швеции считают загрязнение окружающей 
среды одной из причин их беспокойства. В то 
же время в целом в странах Евросоюза только 
7% жителей обеспокоены проблемами экологии. 
Также в Швеции только 1% домашних отходов ути-
лизируется посредством захоронений, а в целом 
по Евросоюзу этот показатель составляет 34%. Все 
это не могло бы осуществляться, если бы населе-
ние не получало должного образования в школах, 
научных и высших учебных заведениях

Помимо этого, государственные льготы бизнесу 
(в виде сниженных налогов), инвестиции, проду-
манное потребление энергии и т. д. также дало 
положительный эффект в экологической отрасли. 
Заметим, что здесь отражен и социальный аспект 
в виде льгот и гарантий.

В то же время ESG-принципы коррелируют-
ся с целями в области устойчивого развития [8; 
9; 10], которые были разработаны Генеральной 
ассамблеей ООН в 2015 г. и стоят в повестке дня 
до 2030 г. как план для обеспечения устойчивого 
будущего для всех.

В целом понятие устойчивого развития объ-
единяет экономические, социальные и эколо-
гические аспекты. Иногда между понятиями 
ESG и устойчивого развития ученые ставят знак 
равенства. Перечисленные факторы должны ра-

ботать системно в комплексе для достижения 
поставленных целей.

Среди 17 глобальных целей устойчивого разви-
тия к образованию населения и ESG-концепции 
имеют отношение обеспечение качественного 
образования, гендерное равенство (например, 
уровень зарплат мужчин и женщин одной должно-
сти должен быть одинаков), получение достойной 
работы, экономический рост, экопросвещение, 
партнерство.

В этой связи в настоящей статье предпринята 
попытка разработки индексов и рейтинговой сис-
темы, используемых в отношении неисчисляемых 
факторов с целью анализа степени достижения 
ESG-уровня.

ИНДЕКСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ОТНОШЕНИИ 

НЕИСЧИСЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ 
Д ЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИжЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕж ДЕНИЯМИ EsG-УРОВНЯ

За основу системы индексов взяты параметры, 
напрямую связанные с ESG-блоками, в част-
ности касающиеся экологических и социальных 
факторов, задействованных в образовательной 
деятельности.

Качество образовательного процесса напрямую 
зависит от того, насколько современны техниче-
ские устройства, используемые в обучении. При-
чем важно учитывать количество электронных 
устройств на одного обучающегося.

g

G
I

St

∑=
∑

,

где: Ig —  индекс электронных устройств,%; G —  
количество электронных устройств, использу-
емых в обучении (сумма показывает рабочие, 
нерабочие устройства), шт; St —  количество об-
учаемых (сумма на определенную дату, с учетом 
отчисленных, переведенных и т. д.), чел.

Заметим, что индекс электронных устройств 
можно дополнить показателями, которые могли 
бы отражать индекс замещения бумажных мате-
риалов электронными устройствами и учитывать 
степень влияния учебных материалов на здоро-
вье и подготовку обучаемых. Это будет отчасти 
социальным эффектом воздействия. Более того, 
управленческая составляющая усматривается 

Ю. В. Сяглова, А. М. Четин



74

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 16,  № 2’2023

в применении электронных ресурсов в обеспече-
нии возможности оперативно воздействовать на 
те или иные ресурсы, образовательные материалы 
и т. п. Применение информационных устройств 
и вычислительной техники ускоряет процесс ге-
нерирования и передачи знаний.

Гендерное неравенство —  это ситуация, при 
которой лица разного пола имеют неравный до-
ступ к ресурсам, возможностям, правам и сво-
бодам. Оно может усматриваться в любой сфере 
деятельности, в том числе в образовании. Первым 
и явным показателем для выявления неравенства 
будет сравнение уровня зарплат мужчин и женщин 
одной группы должностей:

,w

Wf
I

Wm

∑=
∑

где: Iw —  индекс дохода, %; Wf —  средний доход 
женщин организации в рамках одной группы 
должностей, руб; Wm —  средний доход мужчин 
организации в рамках одной группы должно-
стей, руб.

Естественно, точные значения зарплат в боль-
шинстве случаях неизвестны, поскольку эта ин-
формация не всегда находится в открытом досту-
пе (можно сравнивать данные по вакансиям, но 
они не всегда содержат информацию о зарплате). 
В этом случае должны использоваться обобщен-
ные данные, полученные в результате анонимных 
опросов. Важно отслеживать медианное значение 
зарплат и не допускать ущемления прав работника 
по половому признаку.

Помимо этого, стоит учитывать гендерную 
структуру руководителей организации. Для фор-
мирования представленной таблицы были ис-

пользованы данные, содержащиеся в докладе 
о гендерном неравенстве Global Gender Gap Report 
2022 2, сделанном на Всемирном экономическом 
форуме, где говорится о том, что на сегодняш-
ний момент гендерное неравенство в мировом 
масштабе преодолено на 68,1%. Помимо этого, 
для формирования табл. 5 о степени гендерного 
неравенства лиц, занимающих руководящие дол-
жности, были использованы данные Программы 
развития ООН (ПРООН) и Лаборатории исследо-
вания гендерного неравенства Питтсбургского 
университета 3, согласно которым женщины за-
нимают менее трети руководящих постов в мире. 
На основе этих данных была разработана треху-
ровневая таблица, служащая для целей измерения 
гендерного неравенства руководителей высших 
учебных заведений. Процентное соотношение 
отражено на основании экспертных данных, ко-
торые были приведены в гендерном докладе Все-
мирного экономического форума.

Коэффициент текучести кадров —  известная 
величина, рассчитываемая путем деления коли-
чества сотрудников, покинувших организацию, 
на среднее количество сотрудников за указанный 
период времени и умножения на 100%.

Этот показатель особо важен при учете моло-
дых кадров в возрасте до 30 лет, поскольку именно 
они являются движущей силой любой организа-
ции, образовательной в том числе. Именно они 
могут вносить кардинальные изменения в работу 
подразделений и применять современные ин-

2 Global Gender Gap Report 2022. Insight report. World 
Economic Forum. Geneva, Switzerland.
3 ПРООН: женщины занимают менее трети руково-
дящих постов в  мире. URL: https://news.un.org/ru/
story/2021/07/1406082.

Таблица 5 / Table 5
Степень гендерного неравенства лиц, занимающих руководящие должности / Extent of gender 

inequality in differences in leadership positions

Процентное соотношение / Percentage ratio, % Уровень неравенства / the level of inequality

0–20 Отсутствие неравенства

21–33 Явное неравенство

>33 Ярко выраженное неравенство

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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струменты и технологии на практике. Помимо 
этого, этот показатель также относится к блоку 
социальной политики, который является в свою 
очередь частью ESG.

Экологическая и социальная составляющие не 
могли бы не только реализовываться, но и просто 
существовать без эффективных управленческих 
кадров. В этой связи максимально важными оста-
ются методы принятия управленческих решений 
и их трансформация с учетом быстро изменяю-
щихся реалий. Это относится как к экологическому 
менеджменту, так и решению социальных проблем 
коллективов. В образовании такие решения при-
нимаются на уровне руководства образовательных 
учреждений и профильных министерств, которые 
задают повестку современного образования.

ВЫВОДЫ
Формирование зеленой культуры стало не просто 
трендом, а вызовом для всего мира. Естественно, 
образовательная сфера, по нашему мнению, долж-
на закладывать фундамент экопросвещения.

В работе представлены отечественный и за-
рубежный опыт использования экологических 
инструментов в различных сферах деятельности.

Представленная в статье система индексов дает 
возможность расчета нескольких показателей 
для исследования ESG-факторов в образователь-
ной организации. Учет этих факторов и сравне-
ние различных учреждений позволяют понять, 
на каком уровне в экологическом, социальном 
и управленческом плане находится то или иное 
учебное заведение.
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Развитие платежной системы России в условиях 
цифровизации мировой экономики
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  национальная платежная система России в условиях ускорения процессов цифровизации миро-
вой экономики. Цель работы —  определение ключевых направлений развития национальной платежной системы. В статье 
констатирована важность расширения возможностей платежной системы «Мир» в направлении развития механизмов Р2Р 
расчетов и интернет-платежей. Определены возможности использования платежной системы для развития торгово-эконо-
мического сотрудничества с дружественными странами, заключающихся в формировании единого платежного пространст-
ва ЕАЭС, расширении практики подключения иностранных банков к платежной системе Банка России, а также увеличении 
объема сотрудничества между государственными институтами развития стран ЕАЭС и ШОС. Выявлена потребность в со-
здании благоприятных условий для работы российских экономических субъектов на финансовых рынках дружественных 
стран. Оценены перспективы выпуска цифрового рубля платежной системы, подчеркнута его важность для повышения 
инновационного потенциала национальной платежной системы. Определено, что цифровизация платежных систем может 
рассматриваться в качестве дополнительного фактора повышения качества жизни, роста благосостояния потребителей 
и увеличения человеческого капитала. Сделан вывод о целесообразности развития системы быстрых платежей посредством 
совершенствования расчетов экономических субъектов с органами государственной власти.
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aBstract
The subject of the study is the national payment system of Russia in the context of accelerating the processes of 
digitalization of the world economy. The purpose of the work is to identify the key areas of development of the national 
payment system. The article states the importance of expanding the capabilities of the Mir payment system in the 
direction of the development of P2P settlement mechanisms and Internet payments. The possibilities of using the 
payment system for the development of trade and economic cooperation with friendly countries have been identified, 
consisting in the formation of a single payment space of the EAEU, expanding the practice of connecting foreign banks to 
the payment system of the Bank of Russia, as well as increasing the volume of cooperation between state development 
institutions of the EAEU and SCO countries. The need to create favorable conditions for the work of Russian economic 
entities in the financial markets of friendly countries has been established. The prospects of issuing the digital ruble of 
the payment system are evaluated, its importance for increasing the innovative potential of the national payment system 
is emphasized. It is determined that the digitalization of payment systems can be considered as an additional factor in 
improving the quality of life, increasing consumer welfare and increasing human capital. The conclusion is made about 
the expediency of developing a system of fast payments by improving the settlements of economic entities with public 
authorities.

 CC    BY 4.0©

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt

© Сахаров Д. М., 2023



78

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 16,  № 2’2023

ВВЕДЕНИЕ
Совершенствование национальных платежных си-
стем развивающихся и развитых стран, под которы-
ми понимается совокупность субъектов платежных 
систем, платежных инструментов, платежной ин-
фраструктуры, а также правил осуществления пла-
тежей и расчетов, происходит под влиянием процес-
сов цифровизации, стимулирующих использование 
инновационных технологий на финансовом рынке 
и способствующих повышению транспарентности 
финансовых отношений между поставщиками и по-
требителями платежно-расчетных услуг.

Проведение государственной политики, способст-
вующей инновационному развитию национальной 
платежной системы, предполагает создание условий 
для повышения эффективности существующих форм 
проведения расчетов, а также внедрения новых ин-
струментов, созданных с использованием цифровых 
технологий.

Российская платежно-расчетная инфраструктура 
выполняет возложенные на нее функции и поддер-
живает платежный суверенитет страны в условиях 
воздействия на российскую экономику неблагопри-
ятных внешних факторов, обеспечивает необходимые 
условия для расширения экономического сотрудни-
чества с дружественными странами, инновационного 
развития финансовой системы и защиты интересов 
потребителей платежных услуг.

Проблемы и перспективы развития национальных 
платежных систем являются предметом исследова-
ний российских [1–3] и зарубежных авторов [4–6]. 
Несмотря на это, вопросы, связанные с определением 
перспективных направлений развития национальной 
платежной системы в контексте ускорения процес-
сов цифровизации, нуждаются в дополнительном 
рассмотрении.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЛАТЕжНЫХ 
СИСТЕМ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Цифровизация национальных платежных систем 
осуществляется посредством внедрения цифро-

вых технологий провайдерами платежно-расчет-
ных услуг, направленного на получение ими кон-
курентных преимуществ благодаря оптимизации 
порядка предоставления услуг и обработке данных, 
а также формированию клиентоориентированных 
моделей ведения бизнеса.

Цифровизация платежных систем может также 
рассматриваться в качестве дополнительного фак-
тора снижения неравенства доходов населения [7], 
что способствует росту качества жизни и увеличению 
человеческого капитала и является необходимым 
условием обеспечения конкурентоспособности кре-
дитных организаций [8].

К важнейшим тенденциям, характеризующим 
ускорение процессов цифровизации платежных 
систем крупнейших развитых и развивающихся 
стран, относятся:

• повышение требовательности потребителей 
платежно-расчетных услуг к качеству и скорости 
их предоставления;

• трансформация бизнес-моделей организаций, 
предоставляющих платежно-расчетные услуги, в на-
правлении повышения их клиентоориентирован-
ности;

• развитие бизнес-платформ и экосистем;
• усиление роли финтех-компаний на рынке 

платежей и расчетов;
• рост скорости внедрения цифровых технологий;
• цифровизация процессов взаимодействия 

участников финансовых отношений;
• поддержка процессов цифровизации со сторо-

ны финансовых регуляторов.
Выход ИТ-компаний на рынок платежей и рас-

четов, а также формирование альянсов между кре-
дитными организациями и финтех-компаниями 
значительно ускорили внедрение инноваций и из-
менили представления о принципах оказания услуг. 
Для поставщиков услуг на рынке платежей особое 
значение приобретает способность оказания каче-
ственных цифровых услуг максимально удобным 
для экономических субъектов способом, позволяя 
обеспечивать потребителям одновременный доступ 
как к финансовым, так и нефинансовым услугам, 

Keywords: digital transformation; national payment system; payment services; digital currency; fast payment system; Mir 
payment system; digitalization of payment services; unified payment space of the EAEU
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а также предоставление необходимой информации 
в режиме онлайн.

Использование единых интерфейсов для оказания 
финансовых и нефинансовых услуг существенно 
расширило возможности кредитных организаций по 
привлечению новых клиентов и повышению стан-
дартов обслуживания.

Цифровизация платежных систем проявляется 
в возможности использования мобильных устройств 
для осуществления платежей, а также в создании 
платежно-расчетных сервисов в социальных сетях 
и мессенджерах. Возможности совмещения общения, 
поиска информации и проведения транзакций, а так-
же удобная для пользователей процедура иденти-
фикации делают социальные сети средой, в которой 
могут совершаться платежи и расчеты.

На сегодняшний день технологические компании 
стали важными участниками платежных систем 
в наиболее инновационно активных экономиках 
благодаря максимальному использованию своих 
конкурентных преимуществ, обусловленных:

• наличием информации о потенциальных по-
требителях;

• обладанием инновационными технологиями 
обработки информации;

• значительным объемом клиентской базы;
• высоким уровенем популярности социальных 

сетей и мессенджеров;
• применением эффективных моделей корпо-

ративного управления.
Крупнейшие цифровые платформы, созданные 

компаниями Facebook, Google, Amazon и Alibaba, 
успешно развиваются благодаря предоставлению 
клиентам финансовых и нефинансовых услуг, на-
личию значительной клиентской базы. В частности, 
опыт развития бизнеса Ant Group, дочерней компании 
китайского конгломерата Alibaba Group, свидетельст-
вует о том, что предоставление платежных сервисов 
на основе QR-кода системы быстрых платежей —  
один из важных факторов, способствовавших росту 
клиентской базы [9].

Развитие бизнеса цифровых платформ и экоси-
стем способствует изменению платежных систем, 
обеспечивая в конечном счете:

• рост доверия к цифровым платежно-расчет-
ным сервисам;

• повышение роли небанковских организаций 
на рынке платежей и расчетов;

• расширение взаимодействия финтех-компа-
ний и кредитных учреждений;

• создание удобных для экономических субъек-
тов интерфейсов.

Цифровизация платежных систем оказывает бла-
гоприятное воздействие на деятельность малого 
бизнеса и способствует повышению инклюзивно-
сти финансовой системы посредством развития 
рынка розничных платежей, повышения удобства 
услуг эквайринга, оптимизации обработки платежей 
и увеличения скорости предоставления информации.

Ускорение темпов внедрения инновационных 
технологий, а также усилия регуляторов по сти-
мулированию конкуренции при предоставлении 
платежно-расчетных услуг способствуют развитию 
бизнеса участников рынка на основе модели откры-
тых финансов, обеспечивающей рост клиентоори-
ентированности финансового бизнеса и повышение 
благосостояния потребителей посредством:

• предложения финансовых и нефинансовых 
продуктов;

• предоставления потребителям возможности 
выбора различных поставщиков платежно-расчет-
ных услуг и использования различных платформ для 
получения интересующих их сервисов;

• расширения спектра оказываемых услуг.
Положительное воздействие цифровой транс-

формации платежных систем на экономику, а также 
важность инновационного развития платежной 
системы для роста благосостояния потребителей 
и увеличения человеческого капитала обусловли-
вают необходимость поддержки данного процесса 
со стороны финансовых регуляторов посредством 
создания цифровых инструментов, соответствую-
щих потребностям участников финансового рынка. 
В качестве одного из важных направлений такой 
поддержки может рассматриваться выпуск циф-
ровых валют центральных банков (далее —  ЦВЦБ), 
способных оказывать положительное влияние на 
развитие национальных платежных систем по-
средством стимулирования конкуренции на рынке 
платежно-расчетных услуг, а также создания до-
полнительных условий для роста благосостояния 
потребителей [10].

Создание благоприятных условий для ускорения 
процессов цифровизации национальной платеж-
ной системы с учетом текущих мировых тенденций 
и приоритетов развития национальной экономики 
способствует формированию клиентоориентирован-
ной модели взаимодействия провайдеров платежно-
расчетных услуг и потребителей, полной адаптации 
данного вида услуг под потребности экономических 
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субъектов, повышению качества жизни и росту че-
ловеческого капитала.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ПЛАТЕжНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ
Сформировавшаяся в России национальная пла-
тежная система характеризуется высокой степенью 
инновационности и наличием сервисов, соответст-
вующих потребностям экономических субъектов.

Инновационное развитие российской платежно-
расчетной инфраструктуры, в целом соответствующее 
мировым тенденциям, способствует росту качества 
финансовых услуг и обеспечению высокого уровня 
безопасности платежно-расчетных сервисов.

Основные элементы национальной платежной 
системы, включающей платежные системы «Мир», 
«НРД» и быстрых платежей, характеризуются вы-
сокой степень конкурентоспособности и востре-
бованности у экономических субъектов благодаря 
использованию современных электронных техно-
логий (рис. 1).

Рост доли безналичных платежей за товары 
и услуги в розничной торговле также свидетель-
ствует о высоком уровне развития национальной 
платежной системы и внедрении инновационных 
платежно-расчетных инструментов участниками 
рынка (рис. 2).

В условиях ухудшения внешних условий функцио-
нирования платежной системы России важнейшей 
целью ее дальнейшего развития является создание 
благоприятных условий для структурной транс-
формации экономики при сохранении финансовой 
стабильности и доверия экономических субъектов 
к финансовой системе, что предполагает:

• содействие цифровизации платежной сис-
темы;

• защиту прав экономических субъектов на дан-
ном сегменте рынка;

• стимулирование конкуренции;
• развитие финансового сотрудничества с дру-

жественными странами.
Одним из важных приоритетов развития наци-

ональной платежной системы является формули-
рование единого платежного пространства ЕАЭС, 
обеспечивающего финансовую стабильность, эко-
номический суверенитет стран-участников, повы-
шение качества и доступности оказываемых услуг 
на основе внедрения цифровых технологий, а также 
создание дополнительных условий для повышения 

инклюзивности финансовых систем стран-участниц 
и увеличения человеческого капитала.

Углубление сотрудничества между финансовыми 
регуляторами государств ЕАЭС будет содействовать 
расширению практики использования платежно-
расчетных инструментов стран ЕАЭС в процессе 
осуществления внешнеэкономической деятель-
ности [11].

В условиях ускорения процессов цифровизации 
государственная политика, направленная на фор-
мирование единого платежного пространства ЕАЭС, 
должна реализовываться на основе:

• гармонизации регулирования деятельности 
участников рынка платежей и расчетов;

• выработки общих подходов к внедрению циф-
ровых технологий в сфере платежей и расчетов;

• осуществления совместных проектов по раз-
витию систем быстрых платежей;

• обеспечения условий для расчетов в нацио-
нальных валютах и обмена финансовыми сообще-
ниями на базе инфраструктуры осударств —  участ-
ников ЕАЭС;

• развития сотрудничества в сегменте систем 
платежных карт.

Развитие процессов финансовой интеграции 
в платежно-расчетной сфере будет стимулировать 
расширение масштабов деятельности российских 
компаний и банков в странах ЕАЭС.

Система быстрых платежей (далее —  СБП) яв-
ляется одним из наиболее динамичных сегментов 
национальной платежной системы (рис. 3). В условиях 
роста темпов внедрения инновационных техноло-
гий в финансовой сфере развитие СБП стимулирует 
процесс цифровизации национальной платежной 
системы, обеспечивает рост качества платежных 
сервисов и улучшение взаимодействия участников 
рынка платежей и расчетов.

Представляется целесообразным развитие СБП 
по следующим направлениям:

• расширение возможностей экономических 
субъектов по совершению платежей в пользу ор-
ганов государственной власти, в том числе в части 
уплаты налогов и сборов;

• развитие сервисов, обеспечивающих расчеты 
между компаниями и потребителями;

• совершенствование механизма осуществления 
выплат со стороны государства в пользу физических 
лиц;

• расширение возможностей использования 
в государствах–участниках ЕАЭС в контексте ре-
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шения задачи формирования единого платежного 
пространства.

Российский рынок платежных карт продолжает 
успешно развиваться в условиях воздействия на на-
циональную платежную систему неблагоприятных 
внешних факторов, ставших одними из причин ухода 

с российского рынка крупнейших международных 
платежных систем (рис. 4).

Платежная система «Мир» является ключевым 
элементом российского рынка платежных карт. Ее 
развитие должно быть в первую очередь направлено 
на обеспечение устойчивости финансовой системы 
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Рис. 1 / Fig. 1. Данные о платежах, осуществленных с использованием электронных 
технологий, млрд руб. / Data on payments made using electronic technologies, billion rubles

Источник / Source: составлено автором на основе данных Банка России / compiled by the author on the basis of data from the Bank of 
Russia. URL: https://cbr.ru/statistics/bbs.

Рис. 2 / Fig. 2. Данные о платежах, осуществленных с использованием электронных 
технологий, % / Data on payments made using electronic technologies, %

Источник / Source: составлено автором на основе данных Банка России / compiled by the author on the basis of data from the Bank of 
Russia. URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/135044/annual_short_2021.pdf.
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в условиях действия неблагоприятных внешних фак-
торов, а также на удовлетворение возрастающих 
потребностей экономических субъектов.

Практика функционирования успешных плат-
форм и экосистем обусловливает необходимость 
предоставления пользователям доступа к различным 
нефинансовым сервисам в дополнение к платежно-
расчетным услугам, а также внедрения цифровых 
технологий, обеспечивающих осуществление бес-
контактных мобильных платежей.

Расширения спектра нефинансовых сервисов в рам-
ках платежной системы «Мир» имеет важное значение 
как с точки зрения обеспечения возможности выбора 
клиентами необходимых сервисов, так и для совершен-
ствования механизмов предоставления государствен-
ных услуг и улучшения взаимодействия экономических 
субъектов и государственных организаций.

Развитие финансового сотрудничества с зарубеж-
ными кредитными организациями и регуляторами, 
направленное на расширение возможностей исполь-
зования карт «Мир» на территории дружественных 
стран, становится особенно важным в условиях уси-
ления рисков вследствие неблагоприятного воздей-
ствия внешних факторов [12]. Рост востребованности 
сервисов, обеспечивающих осуществление покупок 
через интернет, также вызывает необходимость раз-

вития финансового сотрудничества с дружествен-
ными странами для предоставления пользователям 
соответствующих возможностей.

Другим перспективным направлением разви-
тия платежной системы «Мир» является создание 
возможностей для осуществления P2P-платежей 
в государствах —  участниках ЕАЭС.

Выпуск цифрового рубля, являющийся перспектив-
ным направлением развития российской платежной 
системы в целях поддержки процессов цифровиза-
ции национальной платежной системы 1, обеспечит 
рост инклюзивности финансовой системы и будет 
способствовать увеличению человеческого капита-
ла посредством доступа экономических субъектов 
к инновационным формам осуществления расчетов 
и платежей. Кроме того, обращение цифрового рубля 
способно оказывать позитивное воздействие на раз-
витие национальной платежной системы благодаря:

• снижению издержек для субъектов платежной 
системы;

• созданию условий для оптимизации расчетов 
в рамках бюджетной системы;

1 Концепция цифрового рубля. Официальный сайт Бан-
ка России. Апрель 2021. URL: https://www.cbr.ru/Content/
Document/File/120075/concept_08042021.pdf.
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Источник / Source: составлено автором на основе данных Банка России / compiled by the author on the basis of data from the Bank of 
Russia, URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/105960/T5.xlsx.
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• увеличению количества пользователей платеж-
ных услуг, основанных на цифровых технологиях;

• созданию новых продуктов и услуг, связанных 
с использованием цифрового рубля;

• росту конкуренции на данном рынке вследст-
вие создания новых продуктов и услуг, связанных 
с использованием цифрового рубля.

К привлекательным характеристикам цифро-
вого рубля можно отнести повышенный уровень 
обеспечения сохранности средств в электронных 
кошельках; доступность расчетов как в онлайн, так 
и в офлайн режимах; возможность производства 
платежей и переводов в пользу физических лиц, ком-
паний и государственных органов; наличие удобных 
для пользователей процедур идентификации.

Цифровой рубль также может стать удобным ин-
струментом для обеспечения роста высокотехно-
логичного сектора российской экономики, а также 
малого и среднего бизнеса.

По мере развития инфраструктуры цифрового 
рубля и расширения практики его применения 
могут создаваться дополнительные возможности 

для допуска небанковских организаций к открытию 
и обслуживанию цифровых кошельков клиентов, 
а также для использования смарт-контрактов при 
проведении расчетов и платежей.

Выпуск цифрового рубля будет также содейство-
вать сотрудничеству между государством, финансо-
вым сектором и высокотехнологичными компаниями 
в рамках реализации совместных усилий по циф-
ровизации платежной системы, а также развитию 
бизнеса российских платформ и экосистем на основе 
инноваций.

Важным шагом в направлении поддержки циф-
ровизации платежной системы посредством расши-
рения практики применения открытых интерфейсов 
стала разработка Банком России рекомендаций по 
их применению 2.

Продолжение работы по внедрению единых 
стандартов и правил функционирования платеж-

2 Стандарт Банка России. Открытые банковские интерфей-
сы. Получение публичной информации о банке и его про-
дуктах. Москва. 2021. Сайт Банка России. URL: https://www.
cbr.ru/StaticHtml/File/59420/Standart_08072021.pdf.

Рис. 4 / Fig. 4. Данные об использовании платежных карт российскими физическими 
и юридическими лицами /  

Data on the use of payment cards by Russian individuals and legal entities
Источник / Source: составлено автором на основе данных Банка России / compiled by the author on the basis of data from the Bank 
of Russia. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43444/Bbs2210r.pdf.
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но-расчетного бизнеса на основе модели открытых 
интерфейсов будет способствовать:

• формированию благоприятных условий для 
обработки и обмена данными между участниками 
рынка;

• повышению уровня прозрачности функцио-
нирования платежной системы за счет увеличения 
возможностей доступа к информации;

• увеличению числа инновационных продуктов, 
ориентированных на индивидуальные потребности 
клиентов;

• созданию более удобных для пользователей 
интерфейсов, позволяющих получать доступ к фи-
нансовым и нефинансовым услугам различных про-
вайдеров;

• повышению уровня доступности информации 
о финансовых продуктах;

• развитию механизмов получения данных 
о клиентах с их согласия;

• росту конкуренции между провайдерами пла-
тежных услуг посредством создания благоприятных 
условий для небанковских организаций, оказываю-
щих данные услуги.

Развитие процессов экономической интеграции 
между странами ЕАЭС в направлении создания об-
щего платежного пространства обуславливает необ-
ходимость выработки общих подходов к функциони-
рованию и регулированию открытых интерфейсов 
государств —  участников ЕАЭС.

Использование возможностей платежной сис-
темы Банка России для развития финансового и тор-
гово-экономического сотрудничества с дружест-
венными странами становится особенно важным 
в условиях неблагоприятных внешних факторов. 
Подключение банков дружественных стран, в том 
числе государств ЕАЭС и ШОС, к платежной систе-
ме Банка России будет способствовать развитию 
экономического сотрудничества, формированию 
единого платежного пространства ЕАЭС, а также 
росту востребованности российской платежно-рас-
четной инфраструктуры.

Использование иностранными кредитными 
организациями возможностей платежной сис-
темы Банка России предусматривает развитие 
Системы передачи финансовых сообщений Банка 
России; расширение сотрудничества между цен-
тральными банками ЕАЭС и ШОС в целях оценки 
надежности банков, а также блокирования сомни-
тельных операций и предотвращения незаконной 
деятельности.

Постепенный переход российских экономических 
субъектов на использование валют дружественных 
стран обусловливает необходимость развития пла-
тежно-расчетной инфраструктуры для формирования 
ликвидного рынка соответствующих валют в России.

Формирование ликвидного спотового и срочного 
рынков валют дружественных стран обеспечит:

• расширение операций российских компаний 
и банков на финансовых рынках дружественных 
стран;

• использование инструментов хеджирования 
валютных рисков участников внешнеэкономиче-
ской деятельности;

• укрепление торгово-экономического сотруд-
ничества.

Содействие процессу перехода российских эко-
номических субъектов к использованию валют дру-
жественных стран предполагает координацию уси-
лий Банка России, инфраструктурных организаций, 
обеспечивающих функционирование национальной 
платежной системы, группы «Московская Биржа», 
участников валютного рынка, а также государст-
венных институтов развития. В частности, важными 
направлениями такого взаимодействия являются:

• поддержка интеграции платежных систем 
стран ЕАЭС;

• развитие института маркетмейкерства по ва-
лютам дружественных стран;

• содействие выходу российских экономических 
субъектов на финансовые рынки дружественных 
стран;

• расширение возможностей работы с финансо-
выми инструментами, номинированными в валю-
тах дружественных стран, на российском биржевом 
рынке.

Расширение финансового сотрудничества между 
государственными институтами развития стран ЕАЭС, 
БРИКС и ШОС будет способствовать укреплению 
единого платежного пространства ЕАЭС и снижению 
рисков, связанных с ведением внешнеэкономической 
деятельности в условиях неблагоприятных внешних 
факторов. В частности, расширению возможностей 
российских компаний и банков при осуществле-
нии международных расчетов будет способствовать 
развитие корреспондентских отношений между ин-
ститутами развития России и дружественных стран. 
Взаимное открытие корреспондентских счетов будет 
создавать благоприятные условия для осуществления 
расчетов в национальных валютах, увеличения вза-
имной торговли, реализации совместных проектов.
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ВЫВОДЫ
Проведение политики, стимулирующей цифрови-
зацию платежной системы, способствует иннова-
ционному развитию экономики, росту благососто-
яния потребителей, увеличению человеческого ка-
питала и оптимизации взаимодействия участников 
финансовых отношений.

В условиях неблагоприятного воздействия внеш-
них факторов инновационное развитие платежной 
системы содействует росту доверия экономических 
субъектов к финансовой системе и создает дополни-
тельные условия для расширения внешнеэкономи-
ческого сотрудничества с дружественными странами.

Развитие платежной системы на основе цифровых 
технологий предусматривает:

• выпуск цифрового рубля в розничной форме;
• расширение практики внедрения технологии 

открытых программных интерфейсов;
• развитие СБП;
• расширение возможностей платежной сис-

темы «Мир».
Использование возможностей национальной 

платежной системы для развития сотрудничества 

с дружественными странами и формирования 
единого платежного пространства ЕАЭС пред-
полагает:

• углубление сотрудничества между финансовы-
ми регуляторами стран ЕАЭС и ШОС;

• расширение практики подключения иностран-
ных банков к платежной системе Банка России;

• укрепление сотрудничества между государ-
ственными институтами развития стран ЕАЭС 
и ШОС.

Формирование условий для структурной пере-
стройки экономики в условиях неблагоприятного 
влияния внешних факторов предусматривает 
усиление взаимодействия регулирующих органов, 
направленного на создание единого платежно-
го пространства ЕАЭС; расширение практики 
использования национальных валют при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельнос-
ти; развитие механизмов торговли валютами 
дружественных стран на российском валютном 
рынке; создание благоприятных условий для 
работы российских экономических субъектов на 
финансовых рынках дружественных стран.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования института конфликта интересов обусловливается необходимостью повышения эффек-
тивности антикоррупционных мер. Предмет рассмотрения настоящей статьи —  способы репрезентации в законода-
тельстве и научных источниках феномена конфликта интересов, относящегося к сфере государственной граждан-
ской службы. Цель работы —  определение направлений совершенствования антикоррупционного законодательства 
в части уточнения положений, раскрывающих правовую дефиницию и типологию конфликта интересов, а также 
способы и меры противодействия данному социально-нежелательному явлению. На основе анализа правового оп-
ределения феномена конфликта интересов предложена его интерпретация, раскрывающая его качественный при-
знак —  повышенную вероятность неправомерного присвоения или распределения должностными лицами матери-
альных и нематериальных благ для личных нужд. Обоснована важность дифференциации в законодательстве трех 
типов конфликтов интересов: фактического, потенциального и предполагаемого, которым должны соответствовать 
меры, направленные на их предотвращение посредством использования идентификатора «противодействие», кото-
рый, в отличие от способа «регулирование», в большей мере связывает конфликт интересов с антикоррупционной 
политикой. Наконец, каждый из обозначенных способов противодействия конфликту интересов был сопоставлен 
с конкретными профилактическими, контрольными, организационными и иными мерами, что позволило уточнить 
и дополнить представленный в законодательстве перечень. Сделаны выводы о приоритетности понимания конфликта 
интересов как предкоррупционной ситуации, что обусловливает необходимость более тесного встраивания интер-
претации данного феномена в контекст антикоррупционного законодательства.
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aBstract
The relevance of the study of the institute of conflict of interests is determined by the need to increase the effectiveness 
of measures aimed at combating corruption. The subject of this article is the ways of representation in legislation and 
scientific sources of the phenomenon of conflict of interests related to the sphere of public civil service. The purpose 
of the work is to identify areas for improving anti —  corruption legislation in terms of clarifying the provisions that 
disclose the legal definition and typology of the conflict of interests, as well as ways and measures to counter this 
socially undesirable phenomenon. Based on the analysis of the legal definition of the phenomenon of conflict of 
interests, an improved interpretation of it is proposed, revealing its qualitative feature —  an increased likelihood of 
misappropriation or distribution by officials of tangible and intangible benefits for personal needs. The importance of 
differentiation in the legislation of three types of conflicts of interest is substantiated: actual, potential and prospective, 
which correspond to measures aimed at preventing them through the use of the identifier “counteraction”, which, unlike 
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ВВЕДЕНИЕ
Активная антикоррупционная политика, прово-
димая в Российской Федерации около пятнадцати 
лет, имеет целью совершенствование ее правовых 
и организационных основ, что не позволяет согла-
ситься с мнением о том, что «правовая база регули-
рования конфликта интересов на данный момент 
является декларативной» [1]. Однако до сих пор не 
удалось в полной мере упорядочить терминологию 
объектов и явлений, относящихся к проблематике 
противодействия коррупции и предложить их чет-
кую типологию, что затрудняет и запутывает пра-
воприменительную практику.

Конфликт интересов не является сам по себе кор-
рупционным нарушением, поскольку у него для 
этого отсутствует достаточный состав деяния, тогда 
как коррупция —  это именно преступное действие, 
влекущее административную либо уголовную ответ-
ственность. При этом конфликт интересов опасен 
тем, что создает предпосылки для коррупции, точнее 
для сокрытия злоупотреблений служебным положе-
нием в личных целях. Следовательно, установление 
сущности конфликта интересов позволит создать 
«глубоко эшелонированную оборону» в рамках ан-
тикоррупционной политики благодаря предотвра-
щению коррупции на ранних стадиях ее развития.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ»

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее —  Закон № 273-ФЗ) под конфликтом интере-
сов понимается «ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) ли-
ца, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может влиять на надлежа-
щее, объективное и беспристрастное исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей (осу-
ществление полномочий)».

Данное определение не менялось с момента 
принятия базового антикоррупционного закона, 
что стало поводом для появления мнений ученых, 
пытающихся интерпретировать сущность конфликта 
интересов [2–5]:

1) за конфликтом интересов как объектом право-
вого регулирования следует усматривать не столько 
конкретную ситуацию, сколько социальное явление;

2) понятия прямой и косвенной личной заинтере-
сованности в правовых дефинициях не разграничи-
ваются, а значит, их уточнение является излишним;

3) субъект конфликта интересов должен быть 
определен однозначно, тогда как в действующем 
определении его идентификационный признак за-
кольцован;

4) объективное и беспристрастное исполнение 
обязанностей —  это по факту синонимы, поэтому вы-
ражение: «N. объективно исполнял свои обязаннос-
ти» —  не является литературной языковой нормой;

5) понятие «исполнение должностных обязан-
ностей» не нуждается в уточнении того, что оно 
подразумевает реализацию полномочий, поскольку 
речь идет об одном и том же процессе, который по-
падает в поле зрения с различных ракурсов в части 
трудового и публичного права.

При наличии избыточных характеристик кон-
фликта интересов авторы его правовой дефиниции 
не соотнесли его с ключевым термином «коррупция», 
что на практике чревато искажением понимания 
предмета антикоррупционного регулирования.

Итак, конфликт интересов —  это предкорруп-
ционная ситуация, требующая принятия мер по ее 
преодолению и являющаяся результатом объек-
тивно сложившихся либо сознательно созданных 
предпосылок для неправомерного присвоения или 
распределения должностными лицами материаль-
ных и нематериальных благ.

the method of «regulation», to a greater extent connects the conflict of interest with anti-corruption policy. Finally, 
each of the designated methods of countering conflicts of interest was compared with specific measures (preventive, 
control, organizational and other measures), which made it possible to clarify and supplement the list of such measures 
presented in the legislation. Conclusions are drawn about the priority of understanding the conflict of interests as a 
corruption situation, which necessitates a closer embedding of the interpretation of this phenomenon in the context of 
anti-corruption legislation.
Keywords: conflict of interests; corruption; anti-corruption policy; state civil service; state and municipal administration
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В предложенном выше определении устанавли-
вается, что:

1) конфликт интересов сопоставлен с понятием 
«коррупция» и, таким образом, отнесен к сфере ан-
тикоррупционного регулирования;

2) умысел не является единственной причиной 
возникновения конфликта интересов: например 
лицо может оказаться в подчинении у своего род-
ственника в результате реорганизации учрежде-
ния;

3) конфликт интересов определяется не по 
признаку корыстной личной заинтересованно-
сти, а через вероятность неправомерных действий. 
Именно за такие действия, если они будут совер-
шены, и должна наступать ответственность. Лич-
ная же заинтересованность может быть и вполне 
легитимной, когда, например, работник стремится 
заработать как можно больше баллов для получе-
ния надбавки к заработной плате;

4) субъектами конфликта интересов могут вы-
ступать не только государственные гражданские 
и муниципальные служащие, но и широкий круг 
иных должностных лиц. Различие между ними со-
стоит только в том, что работники государственно-
го сектора могут неправомерно присваивать либо 
распределять общественное благо и тем самым 
наносить урон репутации государства, а работни-
ки частных компаний —  избирательно подходить 
к выполнению обязанностей либо к предоставле-
нию благ клиентам и тем самым наносить урон ре-
путации компании. В любом случае крайней мерой 
разрешения конфликта интересов будет примене-
ние дисциплинарных мер ответственности вплоть 
до увольнения;

5) идентификация конфликта интересов важ-
на не сама по себе, а исключительно для принятия 
мер по его преодолению.

Для того чтобы понятия становились действенны-
ми инструментами правового регулирования всего 
многообразия отношений в заданной области, после 
уточнения дефиниций должно следовать построение 
их типологии.

ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ 
ИНТЕРЕСОВ

Представляется, что в российское законодатель-
ство может быть имплементирована типология 
рассматриваемого явления, предложенная Не-
зависимой комиссией по борьбе с коррупцией 
(Independent Commission Against Corruption, ICAC), 

согласно которой конфликт интересов может быть 
фактическим, предполагаемым либо потенциаль-
ным 1. При этом интерпретация каждого обозна-
ченного типа конфликта может и должна исходить 
из обобщения примеров, взятых из российской 
практики.

Фактический конфликт интересов —  это уже сло-
жившаяся ситуация, характеризующаяся повышен-
ной вероятностью неправомерного распределения 
благ. Его идентификация контролирующим субъ-
ектом должна служить предлогом для наложения 
дисциплинарного взыскания на лиц, допустивших 
возникновение такой ситуации.

Потенциальный конфликт интересов —  это в сво-
ем роде «предупреждающий сигнал светофора». Он 
«загорается желтым светом», когда должностное лицо 
сознательно создает предпосылки для появления 
конфликта интересов, но не доводит на данный 
момент дело до конца, либо когда конфликт инте-
ресов назревает по причине случайного стечения 
обстоятельств, например в случае, если по резуль-
татам закупочной процедуры обнаруживается, что 
руководитель организации одного из участников 
торгов является родственником либо близким зна-
комым члена конкурсной комиссии.

Своевременная идентификация потенциального 
конфликта интересов не предполагает наложения 
какого-либо взыскания, позволяя изначально пре-
дотвращать возникновение фактического конфликта 
интересов.

Предполагаемый либо кажущийся конфликт ин-
тересов —  это субъективная категория реальности, 
которую следует, однако, принимать во внимание, 
поскольку от быстроты и характера реакции конт-
ролирующих органов на такие ситуации зависит 
имидж органа либо организации.

Идентификаторами кажущегося конфликта ин-
тересов служат либо высказанные намерения дол-
жностного лица неправомерно распределить блага, 
либо мнение окружающих и в отдельных случаях 
широкой общественности о наличии в некоторой 
ситуации признаков конфликта интересов. Ситуация 
кажущегося конфликта интересов, когда нет лич-
ной заинтересованности замещающего должность 

1 Managing Conflicts of Interest in the Public Sector: 
Guidelines. Independent Commission Against Corruption, 
Crime and Misconduct Commission. Quinsland, 2004. 25 p. 
URL: https://www.integrity.qld.gov.au/assets/document/
catalogue/icac_info_sheets/Managing_conflicts_of_interest_in_
the_public_sector_-_Guidelines.pdf.
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лица, распределяющего какие-либо материальные 
блага, может перерасти в потенциальный конфликт 
интересов, если за намерением последует соответст-
вующее действие либо может на поверку оказаться 
фактическим конфликтом интересов.

В отношении того, что следует делать с конфлик-
том интересов, российское законодательство предпо-
лагает два способа действия —  его предотвращение 
и урегулирование.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ
Анализ Федеральных законов от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее —  За-
кон № 273-ФЗ) и от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее —  Закон № 79-ФЗ), равно как 
и специализируемой юридической литературы, 
позволяет сделать вывод о том, что в абсолютном 
большинстве случаев предотвращение и урегу-
лирование конфликта интересов представляют 
собой цельную правовую конструкцию. При этом 
в некоторых статьях указанных нормативных ак-
тов говорится о «предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов» (например, ч. 3, 4 и 6 
ст. 11 Закона № 273-ФЗ), а в региональном законо-
дательстве иногда встречается выражение «пре-
дотвращение и (или) урегулирование конфликта 
интересов» (например, в Законе Ставропольского 
края от 29.12.2006 № 98-кз «О статусе лиц, заме-
щающих государственные должности Ставрополь-
ского края»).

О предотвращении конфликта интересов вне 
связи с его урегулированием в Законе № 273-ФЗ 
говорится в единственном случае, когда речь идет 
об обязанности служащего передать принадлежащие 
ему ценные бумаги [доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций] в доверитель-
ное управление (ч. 7 ст. 11; ст. 12.3). Урегулирование 
же конфликта интересов вне связи с его предотвра-
щением подтверждается самим наименованием 
комиссий, занимающихся соблюдением требований 
к служебному поведению гражданских служащих 
и урегулированию конфликтов интересов.

Как видим, понятие «предотвращение и уре-
гулирование конфликта интересов» не является 
точным обозначением того действия, которое оно 
призвано идентифицировать. Отсюда важными 
аналитическими задачами выступают проведение 

терминологической границы между «предотвраще-
нием» и «урегулированием» конфликта интересов, 
а также введение обобщающего понятия, под которое 
подойдут и иные обозначения действий по борьбе 
с данными явлениями.

В литературе предлагаются различные варианты 
обобщающего понятия в отношении того, что следует 
делать с конфликтом интересов.

В работе Н. Ф. Кузовлевой с соавторами [6] фигу-
рирует (правда, всего лишь один раз) терминологиче-
ская конструкция «защита от конфликта интересов». 
Однако в ситуации конфликта интересов говорить 
о «защите» не совсем корректно, поскольку не ясно, 
кого (что) и от кого (чего) предполагается защищать.

В диссертационном исследовании В. И. Малки-
ной, наряду с «урегулированием», несколько раз 
встречается выражение «регулирование конфликта 
интересов» [7]. Таким же обобщающим понятием 
пользуется И. П. Кененова в целях репрезентации 
зарубежного опыта [2]. Все же регулирование в нашем 
случае является не самым удачным идентификато-
ром по двум причинам.

Во-первых, с формально-языковой точки зрения 
было бы странным говорить об «урегулировании» 
как частном случае «регулирования».

Во-вторых, с позиции содержания понятия ре-
гулировать можно процессы и явления, которые 
хороши в норме, но оказывают негативное влияние 
на внешний контекст при их избыточности либо 
недостатке (например, регулирование численности 
популяции хищников). Конфликт же интересов, так 
же как преступность, —  это социально-нежелательное 
явление, и потому идеальной ситуацией является 
его полное преодоление, а не удержание в заданных 
рамках.

С учетом проведенного анализа наиболее удач-
ным представляется слово-идентификатор «про-
тиводействие» (конфликту интересов), поскольку 
таким образом имплицитно закладывается смысл 
нежелательности возникновения конфликта ин-
тересов и к тому же не требуется уточнения того, 
о какой разновидности конфликта интересов идет 
речь и в какой стадии развития он на данный мо-
мент находится. Более того, данный идентификатор 
созвучен наименованию Закона № 273-ФЗ.

На сегодняшний день терминологическая кон-
струкция «противодействие конфликту интересов» 
достаточно редко применяется в научной лите-
ратуре. Исключением является работа А. К. Буне-
гина, в которой, данный термин употреблен лишь 
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в заголовке и не концептуализируется [8]. Вместе 
с тем специалисты-практики постепенно начинают 
больше употреблять термин «противодействие», 
который встречается в наименованиях дополни-
тельных профессиональных программ и конкурсных 
работ, а также по тексту некоторых корпоративных 
кодексов профессиональной этики.

Разграничить термины «предотвращение» и «уре-
гулирование» применительно к конфликту интересов 
помогает приведенная выше классификация.

Слово «урегулирование» подходит к фактическо-
му конфликту интересов. Если конфликт интересов 
уже возник, необходимо принять меры, в результате 
которых его признаки будут устранены и ситуация 
в целом будет исчерпана. В качестве альтернативы 
урегулированию иногда используется термино-
логическая конструкция «разрешение конфликта 
интересов» [9], которая, как нам представляется, 
больше относится к конфликтологической парадигме. 
Несмотря на схожесть терминологии, конфликт ин-
тересов не имеет никакого отношения к конфликту 
как таковому, поскольку его участники не ссорятся, 
а напротив, могут быть вполне удовлетворены сло-
жившейся ситуацией.

Урегулирование конфликта интересов предус-
матривает изменение параметров ситуации и при-
менение мер дисциплинарного воздействия по 
отношению к виновным в ее возникновении, в то 
время как разрешение конфликта как социально-
психологического явления —  это, как правило, поиск 
компромисса.

Слово «предотвращение» больше подходит к по-
тенциальному конфликту интересов. Согласно за-
конодательству о государственной и муниципаль-
ной службе, а также о противодействии коррупции 
конфликт интересов должен быть предотвращен 
его участниками до момента его фактического воз-
никновения; если же этого не произошло, предо-
твращение конфликта интересов осуществляется 
иными ответственными лицами (руководителями, 
кадровыми службами).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНФЛИКТУ 
ИНТЕРЕСОВ

Из анализа двух устоявшихся терминов «урегули-
рование» и «предотвращение» конфликта инте-
ресов следует, что их недостаточно для иденти-
фикации противодействия трем типам конфликта 

интересов: работа с ситуациями предполагаемого 
конфликта интересов также нуждается в особом 
идентификаторе.

Если конфликт интересов на данный момент 
времени только предполагается, то по отношению 
к нему лучше всего подходят термины «обнаружение» 
либо «выявление».

Идентификация типов конфликта интересов 
и привязка к ним видов противодействия позво-
ляют упорядочить типовые меры, принимаемые 
в соответствующих ситуациях.

Перечень данных мер представлен в ч. 3.1 и 4 
ст. 19 Закона № 79-ФЗ и ч. 4 и 5 ст. 11 Закона № 273-
ФЗ.

В обоих нормативных документах дублируется 
тезис об «изменении должностного или служебного 
положения гражданского служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его от-
странения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) его 
отказа от выгоды, явившейся причиной возникно-
вения конфликта интересов».

Из логики приведенной правовой конструкции 
следует, что «изменение должностного или служеб-
ного положения гражданского служащего» —  более 
общее понятие и по отношению к «отстранению от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей» 
и вполне справедливо также к «отказу от выгоды», 
что уже вызывает сомнения, так как неполучение 
выгоды не подразумевает изменения выполняемых 
обязанностей.

В ч. 5 ст. 11 Закона № 273-ФЗ приводятся такие 
меры предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, как отвод и самоотвод. При этом в Законе 
№ 79-ФЗ данные меры не представлены.

Отсутствие в антикоррупционном законодатель-
стве четкой идентификации мер, направленных на 
противодействие конфликту интересов, затрудняет 
реализацию принципа ответственности за допуще-
ние таких ситуаций.

Отсюда возникает закономерный вопрос о леги-
тимации иных способов изменения должностного 
или служебного положения служащего, помимо его 
отстранения от исполнения должностных (служеб-
ных) обязанностей.

Так, действенной мерой предотвращения кон-
фликтов интересов можно было бы считать ротацию 
служащих, под которой в широком смысле понима-
ется поочередное замещение различными лицами 
одной и той же должности в связи с установленным 
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законодательством ограниченным сроком полномо-
чий по ней. Ротации специально посвящена ст. 60.1 
Закона № 79-ФЗ, в которой говорится, что данная 
технология реализуется «в целях повышения эф-
фективности гражданской службы и противодей-
ствия коррупции». Подразумевается ли при этом 
предотвращение конфликта интересов, остается 
неясным по причине того, что правовая дефиниция 
термина «противодействие коррупции», приведенная 
в ч. 2 ст. 1 Закона № 273-ФЗ, конфликт интересов не 
включает. Между тем по факту ротация служащих 
позволяет предотвращать именно конфликт интере-
сов как предкоррупционную ситуацию, но не может 
быть мерой непосредственного противодействия 
коррупции, т. е. альтернативой административному 
или уголовному наказанию.

Законодатель также не занимает однозначной 
позиции в отношении того, является ли самоот-
вод «изменением должностного положения», а от-
вод —  «отстранением» служащего от исполнения 
обязанностей. В Законе № 273-ФЗ указано, что отвод 
или самоотвод служащих осуществляется в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, однако соответствующий 
порядок до сих пор не установлен.

Такое название меры противодействия, как «от-
странение (от исполнения обязанностей)», представ-
ляется более уместным, чем «отвод» и «самоотвод». 
Термин «отвод» применим в первую очередь в судеб-
ной практике, когда идет речь, например, об отводе 
свидетелей. Термин «самоотвод» больше относится 
к партийной дисциплине, а также к процедурным 
вопросам проведения собраний общественных ор-
ганизаций.

При использовании термина «отстранение» при-
менительно к конфликту интересов следует раз-
личать ситуации, когда эта мера принимается по 
инициативе служащего либо по инициативе руко-
водителя. В данном случае более точным было бы 
именовать соответствующую меру «временным 
отстранением», отграничивая ее от «отстранения» 
без сохранения заработной платы, например при 
нахождении служащего в состоянии алкогольного 
опьянения.

Терминологическая конструкция «отказ от выго-
ды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов» в Законах № 273-ФЗ и 79-ФЗ встречается 
лишь один раз. Его смысл остается нераскрытым, 
а значит, требуется уточнение. Как было обозначено 
в предложенной дефиниции, предметом конфликта 

интересов является не выгода, которая подразуме-
вает материальное содержание, а неправомерное 
распределение материальных и нематериальных 
благ. Более того, выгода выступает не причиной 
конфликта интересов (причин может быть много: 
социально-экономических, политических, психоло-
гических и т. п.), а его содержанием. Следовательно, 
мерой противодействия конфликту интересов в дан-
ном случае будет служить отказ от неправомерного 
распределения благ.

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Если не менять федеральные законы о государст-
венной гражданской службе и о противодействии 
коррупции, можно выделить следующие типовые 
меры противодействия конфликту интересов:

1) временное отстранение от исполнения обязан-
ностей по заявлению служащего либо по решению 
непосредственного руководителя;

2) ротация служащих в целях предотвращения 
конфликта интересов;

3) отказ от неправомерного распределения мате-
риальных либо нематериальных благ, являющегося 
предметом конфликта интересов.

Однако сопоставление вышеуказанных мер 
с предложенной типологией конфликта интересов 
показывает их явную недостаточность.

Для предотвращения потенциального конфликта 
интересов очень важны профилактические меры, 
например:

• организация информирования служащих обо 
всех типах конфликта интересов и способах про-
тиводействия данным ситуациям [10], в том числе 
посредством реализации специальных программ 
повышения квалификации;

• перераспределение полномочий служащих 
в целях минимизации фактора усмотрения при 
принятии решений;

• совершенствование технологий отбора и под-
бора кадров, в том числе с учетом возможностей 
современных цифровых технологий [11];

• совершенствование способов трудовой моти-
вации служащих.

С учетом того, что вопросы противодействия 
конфликту интересов имеют нравственную при-
роду, важно не только упорядочивать и дополнять 
правовые нормы [12], но и совершенствовать эти-
ческое регулирование посредством кодексов этики 
и служебного поведения служащих.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ /  
statE anD municiPal aDministration



93

www.Etl.fa.ru

В целях выявления предполагаемого конфликта 
интересов следует совершенствовать антикорруп-
ционный контроль и аудит посредством создания 
системы оценки рисков возникновения конфликта 
интересов 2, картирования процессов выполнения 
служебных задач, регулярных автоматизированных 
проверок деклараций о доходах, расходах и обяза-
тельствах имущественного характера, а также про-
токолов рассмотрения и оценки конкурсных заявок, 
реестров заключенных контрактов и т. д.

Обобщение типологии конфликта интересов 
в увязке со способами и мерами противодействия 
данному явлению представлено в таблице.

Таким образом, на сегодняшний день требуются 
уточнение подходов к научному осмыслению кон-
фликта интересов, а также корректировка и упорядо-
чение правового регулирования данного феномена. 
Научные интерпретации конфликта интересов не 
должны исходить из его понимания как разновид-
ности конфликта как такового, чтобы не упускать 
из виду признак социально-нежелательного пове-
дения. Что же касается права, то следует критически 
переосмыслить устоявшиеся за полтора десятка лет 

2 Глазырин Т. С., Козлов Т. Л., Колосова Н.М [и др.]. Конфликт 
интересов на государственной и муниципальной службе, 
в деятельности организаций: причины, предотвращение, 
урегулирование. Научно-практическое пособие. М.: Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. М.: ИНФРА-М; 2016. 222 c.

правовые конструкции и предложить более точные 
обозначения соответствующих явлений. Законодате-
лю следует органично встроить институт конфликта 
интересов в контекст антикоррупционной политики, 
трактуя его в первую очередь как предкоррупцион-
ную ситуацию.

Вся совокупность способов противодействия кон-
фликту интересов должна играть роль очередной 
линии «глубоко эшелонированной обороны» против 
коррупции, наряду с криминализацией погранич-
ных случаев, детализацией процессуальных норм 
права и т. д.

Упорядочение типов конфликта интересов по-
зволяет избегать путаницы в его идентификации 
и применении к нему мер противодействия. При этом 
очень важно, чтобы антикоррупционная политика не 
допускала необоснованных «перегибов» и тем самым 
не входила в противоречие с принципом обеспечения 
эффективности работы государственного аппарата.

Перспективы развития способов противодейст-
вия конфликту интересов видятся нам в широком 
внедрении автоматизированных систем на основе 
цифровых технологий. Так, технология машинного 
обучения могла бы путем обработки массива боль-
ших данных, содержащих модельные и фактические 
ситуации конфликта интересов, облегчить задачу 
объективной оценки новых ситуаций и к тому же 
адекватно подобрать меры профилактики, контроля 
либо взыскания.

Таблица / Table
Соответствие типов, способов и мер противодействия конфликту интересов / conformity of types, 

methods and measures to counter conflicts of interest

Тип конфликта интересов / 
type of conflict of interest

Способ противодействия 
конфликту интересов / a way 

to counteract a conflict of 
interest

Меры противодействия конфликту интересов / 
measures to counteract the conflict of interests

Фактический конфликт 
интересов / Actual conflict of 
interest

Урегулирование

Устранение признаков ситуации конфликта 
интересов.
Применение мер взыскания вплоть до увольнения 
в связи с утратой доверия

Потенциальный конфликт 
интересов / Potential conflict 
of interest

Предотвращение

Временное отстранение служащих от исполнения 
обязанностей; ротация; отказ от неправомерного 
распределения благ; профилактические меры; 
этическое регулирование

Предполагаемый конфликт 
интересов / Alleged conflict 
of interest

Выявление, обнаружение Усиление антикоррупционного контроля и аудита

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Социальное неравенство российского общества 
во взаимосвязи инвестиций, неравенства 
домохозяйств по доходам, расходам и потреблению

С. В. Щурина
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  социальное неравенство в российском обществе, обусловливающее неравенство домохо-
зяйств по доходам, расходам, потреблению, владению финансовыми активами и исполнению финансовых обяза-
тельств, что требует разработки эффективной государственной социальной политики по повышению уровня жизни, 
сокращению неравенства и бедности российских граждан. Цели работы —  выявление самых социально незащи-
щенных категорий населения на основе выборочного обследования домашних хозяйств и предложение адресных 
социальных программ государственной поддержки.
В статье обоснована необходимость усиления ответственности государства за социальное неравенство российского 
общества и принятия экономических мер поддержки социально-незащищенных граждан. Установлено, что вследствие 
отсутствия к настоящему времени адекватной классификации социальной иерархии проблема социального неравенства 
и бедности решается посредством поддержки наиболее нуждающихся домохозяйств в России. Для этого проводится ана-
лиз уровня и состава располагаемых ресурсов по социально-демографическому типу домашних хозяйств и выявляется 
проблемная категория граждан, к которой в настоящее время относятся многодетные семьи. Сформирована градация 
домохозяйств, имеющих финансовые трудности по уплате установленных им платежей преимущественно в части обслу-
живания потребительских и ипотечных кредитов. Приведены предложенные государством меры поддержки испытываю-
щим трудности домохозяйствам: рост размеров социальных выплат семьям с детьми и оплаты труда наемных работников. 
Результатом проводимой социальной политики стало снижение числа малоимущих российских граждан.
Сделаны выводы о необходимости сокращения социального неравенства, которое тормозит экономический рост 
и мешает борьбе с бедностью, через повышение денежных доходов населения, приводящее к снижению числа 
граждан с доходами ниже границ бедности, а также к улучшению гражданами личной оценки своего финансового 
положения.
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aBstract
The subject of the study is social inequality in Russian society, which determines the inequality of households in income, 
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of a sample survey of households and offer targeted social programs of state support.
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The study substantiates the need to strengthen the state’s responsibility for the social inequality of Russian society 
and the adoption of economic measures to support socially vulnerable citizens. It is established that due to the lack 
of an adequate classification of the social hierarchy to date, the problem of social inequality and poverty is solved 
by supporting the most needy households in Russia. To do this, an analysis of the level and composition of available 
resources by socio-demographic type of households is carried out and a problematic category is identified, which 
currently includes large families. A gradation of households with financial difficulties in paying the payments set by 
them has been formed, mainly in terms of servicing consumer and mortgage loans. The measures proposed by the state 
to support households experiencing difficulties are given: an increase in the amount of social payments, primarily to 
families with children and wages for employees. The result of the social policy was a decrease in the number of poor 
Russian citizens.
Conclusions are drawn about the need to reduce social inequality, which slows down economic growth and hinders 
the fight against poverty, by increasing the monetary incomes of the population, leading to a decrease in the number 
of citizens with incomes below the poverty line, as well as to improve citizens’ personal assessment of their financial 
situation.
Keywords: social inequality; poverty level; poverty line; households; investments
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ВВЕДЕНИЕ
Экономическое развитие страны зависит от спро-
са домашних хозяйств на товары и услуги, низкий 
уровень которого, наблюдающийся в последние 
годы, выступает одним из ограничительных фак-
торов, сдерживающим положительную динамику 
потребительского поведения и качества жизни 
граждан.

Быстрый экономический рост уменьшает значе-
ние капитала хозяйствующих субъектов и приводит 
к сокращению неравенства в обществе, в то время 
как замедление темпов экономического роста его 
увеличивает и вызывает повышение неравенства 
домашних хозяйств. В ситуации экономического 
спада мировой экономики вследствие пандемии 
коронавируса, а также обострения геополитиче-
ских процессов возросла потребность в разработке 
эффективной государственной политики по ликви-
дации бедности и сокращению неравенства в гло-
бальном и национальном масштабах.

Для экономического анализа сложившейся ситу-
ации необходима адекватная классификация соци-
альной иерархии общества в части распределения 
власти, собственности, доходов, престижа и других 
ценностей для установления социально значимых 
аспектов социального расслоения общества для 
разработки мер поддержки и адресной помощи 
нуждающимся.

За последние годы в России возросла диффе-
ренциация доходов населения. Наблюдается тен-
денция к сокращению реальных денежных доходов 
домохозяйств в наименее обеспеченных группах 

населения российского общества. Причем чем менее 
они обеспечены, тем значительнее сокращение их 
доходов.

Снижение дифференциации доходов даже при 
сохранении неизменным их реального уровня при-
ведет к росту потребительского спроса и с учетом 
особенностей потребления групп населения, имею-
щих низкие доходы, обеспечит повышение темпов 
роста ВВП.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Основополагающей проблемой современности на 
глобальном, региональном и национальном уров-
нях являются неравенство и бедность [1; 2]. В ст. 1 
Декларации прав человека и гражданина, приня-
той в период Французской революции Националь-
ным учредительным собранием 26 августа 1789 г., 
имевшей всемирно-исторической значение для 
дальнейших судеб человечества, провозглашено: 
«Общественные различия могут основываться 
лишь на общей пользе». Распределение богатства 
и его концентрация в руках немногих, чрезмерное 
социальное расслоение общества становятся ха-
рактерными явлениями как в богатых, так и в бед-
ных странах [3; 4]. Французский экономист Томас 
Пикетти (Thomas Piketty) утверждает: «Если уро-
вень доходности капитала устойчиво превышает 
показатели роста производства и доходов, как это 
было в XIX веке и как, вполне вероятно, будет в ве-
ке двадцать первом, капитализм автоматически 
создает нетерпимое, произвольное неравенство 
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и ставит тем самым под удар меритократические 
ценности, которые лежат в основе наших демо-
кратических обществ» [4].

Возросшее внимание мировой общественности 
к вопросу ликвидации нищеты в мире стало особен-
но актуальным после провозглашения Генеральной 
Ассамблеей ООН Целей устойчивого развития до 
2030 г. —  набора из 17 взаимосвязанных целей в ка-
честве «плана достижения лучшего и более устой-
чивого будущего для всех».

Основные черты неравенства российского об-
щества начали проявляться в 1990-е гг. вследствие 
разрушения большинства социально-экономических 
институтов советской системы и последующего 
проведения приватизации собственности в 1992 г.

Мировая практика свидетельствует о том, что 
в большинстве стран, переживших трансформацию 
от планового хозяйства к рыночной экономике, в ко-
торую были вовлечены более 20 государств бывшего 
СССР, Восточной Европы, Азии, имелось более су-
щественное неравенство в личных доходах граждан, 
их потреблении, жилищных условиях, финансовых 
активах, чем в России. Статистические данные сви-
детельствуют о том, что структура распределения 
доходов российского общества за последнее время 
существенным образом не изменилась и соответ-
ствует параметрам середины 1990-х гг.

В России социальное неравенство является более 
серьезной проблемой, чем бедность [5], которое 
может проявляться в различиях потребительских 
расходов у разных групп домохозяйств, где объем 
и структура потребления зависят от позиций до-
мохозяйств в социальной иерархии, что относится 
к продовольственным и непродовольственным 
товарам, а также к платным услугам.

Социальное неравенство выступает тормозом 
экономического роста. При высокой экономической 
конъюнктуре целью состоятельных групп населения 
является сохранение накопленного богатства, тогда 
как малоимущие граждане не могут поддерживать 
привычную для них динамику спроса на товары 
длительного пользования и жилье. Таким образом, 
богатые граждане будут иметь низкую мотивацию 
к увеличению спроса на товары в условиях оживле-
ния экономики ввиду их пресыщенности данными 
товарами, что будет накладывать отпечаток на их 
экономическое поведение и будет сдерживать раз-
витие экономики.

Недостатком статистических обследований до-
машних хозяйств в России является специфика 

учета агрегированных показателей, объединенных 
по нескольким измерениям, которые используются 
Росстатом. Но они скрывают социальное неравен-
ство российского общества, демонстрируя высокое 
потребление товаров длительного пользования 
у богатых домохозяйств и продовольственных то-
варов у бедных домохозяйств.

Методологической проблемой является коли-
чественное измерение неравенства в обществе [6, 
7]. Традиционно критерием материального бла-
госостояния гражданина выступает уровень его 
обеспеченности материальными благами.

На практике Росстат оценивает приходные и рас-
ходные части потребительского бюджета в расчете 
на домохозяйство в целом. Происходит сопостав-
ление доходов разных по численности и составу 
домохозяйств, что является некорректным.

Метод, согласно которому материальное благосо-
стояние домашних хозяйств измеряется по размеру 
среднедушевого дохода и различия сводятся к раз-
нице размеров домашних хозяйств, также является 
некорректным из-за того, что не принимается во 
внимание эффект экономии на масштабе. В резуль-
тате большие домохозяйства имеют преимущества 
благодаря удовлетворению совместных потребно-
стей по сравнению с малочисленными домашними 
хозяйствами. Таким образом, в существующей си-
стеме статистического наблюдения не учитываются 
внутрисемейные экономические процессы.

В качестве базового индикатора определения 
благосостояния, кроме дохода домашних хозяйств, 
может выступать показатель объема потребитель-
ских расходов [8].

На основе вышеприведенных рассуждений 
можно сделать вывод о том, что использование 
показателя эквивалентного дохода по сравнению 
со среднедушевым доходом при обследовании диф-
ференциации неравенства и бедности является 
более точным.

В международной практике, в частности в ОЭСР, 
статистиками применяется упрощенный подход 
для создания шкал эквивалентности и расчета эк-
вивалентного дохода [9]. В этом подходе основным 
фактором, от которого зависит шкала эквивалент-
ности, выступает размер домохозяйства.

Методы разработки шкал эквивалентности 
подразделяются на экспертные и эмпирические. 
Посредством экспертных шкал устанавливаются 
субъективные мнения исследователей, отражая 
зависимость потребностей домохозяйств от их 
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размеров. Эмпирические шкалы эквивалентности 
основаны на результатах обследования населения 
и применения суррогатных показателей уровня 
жизни, оценка которых проводится при помощи 
модели потребительских расходов (спроса) [10]. 
Эмпирическая шкала уровня жизни может быть 
также построена на основе прямой оценки уровня 
жизни, сделанной в результате опроса респондентов. 
Подобные исследования зависят от корректности 
вопросов в анкете, степени вовлеченности членов 
домохозяйства в экономическую деятельность своей 
семьи для обеспечения ее потребностей. В резуль-
тате в шкалах эквивалентности, основанных на 
данных опросов потребителей, размеры экономии 
на масштабе являются завышенными [11].

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ИНВЕСТИЦИЙ, НЕРАВЕНСТВА 

ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО ДОХОДАМ, 
РАСХОДАМ И ПОТРЕБЛЕНИЮ 

В РОССИИ
Выборочное обследование домашних хозяйств 
в России предусматривает анализ бюджетов как 
частного домохозяйства в целом, так и его отдель-
ных членов, и носит постоянный характер.

Для оценки уровня бедности используется пара-
метр «граница бедности» 1, обеспечивающий сопо-
ставимость показателя «уровень бедности» в течение 
установленного отрезка времени.

Росстат производит оценку численности насе-
ления, имеющего доходы ниже официально уста-
новленной границы бедности, с 1992 г. В 2021 г. 
произошли изменения в расчете границ бедности 
населения России. До этого года Росстат использовал 
в качестве критерия границы бедности величи-
ну прожиточного минимума, рассчитываемого по 
стоимости потребительской корзины на опреде-
ленный момент времени, с добавлением платежей 
и сборов. В 2021 г. расчет прожиточного минимума 
стал осуществляться как 44,2% относительно зна-
чения медианного среднедушевого дохода за год, 
предшествующий году, в котором была установлена 
величина прожиточного минимума.

1 Введен постановлением Правительства РФ от 26.11.2021 
№ 2049«Об утверждении Правил определения границ бед-
ности в целом по Российской Федерации и по субъектам 
Российской Федерации, используемых в оценках показате-
ля «Уровень бедности» в целом по Российской Федерации 
и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изме-
нений в федеральный план статистических работ».

Согласно официальным данным в III квартале 
2022 г. границей бедности стало значение 13 688 руб.2 
Население, имеющее доходы ниже установленно-
го критерия, составило 15,3 млн чел., или 10,5% 
российских граждан 3. За год (с III квартала 2021 г. 
по III квартал 2022 г.) значение доли малоиму-
щих граждан уменьшилось на 0,5 п. п. с 16 млн 
до 15,3 млн чел.4 За один квартал 2022 г. (со II по 
III квартал 2022 г.) количество российских граждан, 
имеющих доходы ниже границы бедности, сокра-
тилось на 1,6 п. п., или 2,3 млн чел. 5

Основными факторами, повлиявшими на сни-
жение численности малоимущих россиян, стали 
рост размеров социальных выплат и увеличение 
оплаты труда наемных работников.

Значение социальных выплат за год (с III квар-
тала 2021 г. по III квартал 2022 г.) выросло на 170,4 
млрд руб. и составило 4,35 трлн руб. в III квартале 
2022 г. (с 4,18 трлн руб. до 4,35 трлн руб.) 6. В 2022 г, 
наметилась положительная динамика в росте соци-
альных выплат, объем которых со II по III квартал 
вырос на 243,4 млрд руб.7

За год (с III квартала 2021 г. по III квартал 2022 г.) 
произошел рост оплаты труда наемных работников 
на 1,1 трлн руб. и достиг в III квартале 2022 г. зна-
чения 11,1 трлн руб.8 Рост оплаты труда в 2022 г. за 
один квартал (со II по III квартал 2022 г.) составил 
157,2 млрд руб.9

Основную роль в целевой адресной поддержке 
наименее обеспеченных слоев российского общества 
сыграла государственная помощь семьям с детьми. 
По состоянию на 1 октября 2022 г. порядка 3 млн 
российских семей, имеющих 3,8 млн детей от 3 до 
7 лет включительно, смогли получать ежемесячные 
денежные выплаты от государства 10. С 1 апреля 
2022 г. государством установлена ежемесячная де-
нежная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
которую стали получать 3,4 млн российских семей, 
имеющих 5 млн детей 11.

2 Сайт Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/
document/189829.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
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Таблица 1 / Table 1
Уровень и структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств / level and structure of household 

disposable resources

Округа / 
Districts

Располагаемые ресурсы 
(в среднем на члена 
домохозяйства в ме-
сяц, руб.) /available 

resources (average per 
household member per 

month, rubles)

в том числе (в %) /including (in %)

Денежные  
доходы / cash 

income

Стоимость 
натуральных 
поступлений 
продуктов пи-
тания / in-kind 

food value

Стоимость нату-
ральных поступ-
лений непродо-
вольственных 

товаров и услуг / 
the value of in-
kind receipts of 
non-food goods 

and services

Сумма привле-
ченных средств 
и израсходован-

ных сбереже-
ний/ the amount 

of funds raised 
and savings 

spent

ii квартал / ii quarter

Годы / Years

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

РФ / RF 30 589,1 32 531,5 89,6 90,7 2,0 2,1 0,6 0,5 7,8 6,7

Федераль-
ные окру-
га / Federal 
districts

Центральный / 
Central 34 928,3 38 112,2 93,4 91,7 1,4 1,3 0,4 0,3 4,8 6,7

Северо-За-
падный / 
Northwestern

35 826,3 43 111,4 94,1 81,3 0,8 0,7 0,8 0,6 4,3 17,4

Южный / 
Southern 24 376,1 25 503,4 91,9 95,3 2,1 2,3 0,6 0,6 5,4 1,8

Северо-
Кавказ-
ский / North 
Caucasian

18 078,9 18 797,7 92,8 93,5 4,0 4,5 0,5 0,5 2,6 1,5

Приволжский / 
Volga 26 834,8 28 282,8 87,2 91,4 2,9 3,2 0,8 0,6 9,1 4,9

Уральский / 
Ural 34 383,0 35 447,7 84,9 91,2 1,6 2,1 0,6 0,7 12,9 5,9

Сибирский / 
Siberian 29 621,3 28 717,1 80,6 92,3 2,7 3,3 0,8 0,8 15,9 3,5

Дальнево-
сточный / Far 
Eastern

38 299,6 37 301,6 87,5 90,6 1,6 1,9 0,7 0,9 10,2 6,5

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. Сайт Росстата / Rosstat website. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_102/Main.htm.
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Инфляция в России в 2022 г. составила 14,4%, снизив 
реальные располагаемые доходы граждан, что побу-
дило руководство страны принять адресные меры 
поддержки в первую очередь семей с детьми. В ре-
зультате доходы малоимущих граждан выросли в III 
квартале 2022 г. на 27,8% в номинальном выражении 12.

Рассмотрим располагаемые ресурсы домашних 
хозяйств 13 в России (табл. 1).

Данные табл. 1 свидетельствуют о росте распола-
гаемых ресурсов домашних хозяйств в Российской 
Федерации за год на 1942,4 руб. в расчете на одного 
члена домохозяйства. В процентном отношении по 
структуре располагаемых ресурсов также наблюдает-
ся положительная динамика: рост денежных доходов 
на 1,1% и стоимости натуральных поступлений про-
дуктов питания на 0,1%. Лидерами по показателям 
располагаемых ресурсов являются Северо-Западный, 
Центральный и Уральский федеральные округа. 
Высокие значения в 2022 г. имеет Северо-Западный 
федеральный округ, где выделяются Архангельская 
и Мурманская области и г. Санкт-Петербург в части 
роста за год показателей располагаемых ресурсов 
и суммы привлеченных средств и израсходован-

12 Сайт Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/
document/189829.
13 Располагаемые ресурсы домашних хозяйств —  это объем 
денежных и натуральных средств, находящихся в распоря-
жении домашних хозяйств для обеспечения своих расходов 
и создания сбережений в период статистического обследо-
вания.

ных сбережений: располагаемые ресурсы одного 
члена домохозяйства в целом по федеральному 
округу выросли на 7285,1 руб. до 43111,4 руб. в ме-
сяц, а процентное значение суммы привлеченных 
средств и израсходованных сбережений —  на 13,1% 
и составило 17,4%.

Имеется ряд регионов-лидеров по росту распо-
лагаемых ресурсов на члена домохозяйства в месяц 
за год (табл. 2).

По данным Банка России финансовые активы 
домохозяйств в течение III квартала 2022 г. уве-
личились и составили по состоянию на 1 октября 
2022 г. 115,5 трлн руб. Обязательства также воз-
росли до 31,1 трлн руб. Предпочтительной фор-
мой сбережений населения в III квартале 2022 г. 
были вложения в иностранную валюту и депози-
ты —  +2,4 трлн руб. Инвестиции в ценные бумаги 
и прочие формы участия в капитале в III квартале 
2022 г. были в три раза больше, чем во II квар-
тале 2022 г., а именно 1026,1 против 346,0 млрд 
руб. На эскроу счетах средства увеличились за 
III квартал 2022 г. на 216,7 млрд руб., что превы-
шает показатель II квартала 2022 г. в 195,5 млрд 
руб., однако ниже ежеквартальных приростов за 
2021 г. (табл. 3).

За III квартал 2022 г. домохозяйства привлекли 
банковские кредиты общим объемом 978,8 млрд 
руб., что соответствует уровню ежеквартальных 
приростов кредитов в 2021 г. Общий показатель 
кредитов и займов домашних хозяйств вырос на 

Таблица 2 / Table 2
Лидеры роста располагаемых ресурсов, в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей /  

leaders in the growth of available resources, on average per household member per month, rubles

Регион / region

ii квартал / ii quarter

Годы / Years

2021 2022

Магаданская область / Magadan Region 58 484,8 68 253,6

Архангельская область / Arkhangelsk region 31 439,6 62 064,3

Ямало-Ненецкий автономный округ / Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 52 572,6 60 317,0

г. Москва / Moscow 49 073,4 57 317,9

г. Санкт-Петербург / St. Petersburg 43 573,7 54 076,5

Чукотский автономный округ / Chukotka Autonomous Okrug 85 437,0 50 820,9

Камчатский край / Kamchatka Krai 45115,8 47 833,5

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. Сайт Росстата / Rosstat website. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_102/Main.htm.
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1,1 трлн руб. Если рассматривать структуру фи-
нансовых обязательств домашних хозяйств, то по 
состоянию на 1 октября 2022 г. наибольшая доля 
приходилась на кредиты кредитных организаций 
в сумме 27,8 трлн руб., из которых ипотечные 
жилищные кредиты составили 13,3 трлн руб., 
или 44% по состоянию на 1 июля 2022 г. Кредиты 
и займы населения, полученные от прочих юри-
дических лиц и нерезидентов, составили 1,2 трлн 
руб., или 3,9%, а на 1 июля 2022 г. — 4,1%.

Рассмотрим распределение домашних хозяйств 
в России по оценке своего финансового положения 
(табл. 4).

Фактически удовлетворено своим финансовым 
положением 48,4% домохозяйств, согласившись 
с формулировкой ответа опросника на заданный 
вопрос: «денег хватает на еду и одежду, но не могу 
позволить себе покупку товаров длительного поль-
зования», —  т. е. практически половина всех жителей 
страны (табл. 4). Этот показатель имеет схожее 
значение во всех федеральных округах и остается 
стабильных на протяжении 2021–2022 гг.

Результаты статистического наблюдения свиде-
тельствуют о худших значениях в Уральском и Цент-
ральном федеральных округах, где 0,5% домохо-
зяйств (Уральский округ) или 0,3% (Центральный 

Таблица 3 / Table 3
Финансовые активы домашних хозяйств (операции, млрд руб.) / financialassetsofhouseholds 

(operations, billionrubles)

Показатели / indicators

Годы / Years
i квартал / 

quarter
ii квартал/ 

quarter
iii квартал / 

quarter
2018 2019 2020 2021

2022 г. / year

Финансовые активы / Financial 
assets 5832 5735 9030 8510 278 2740 3737

Наличная валюта / Cash 
currency 1452 527 3680 852 1812 –586 998

Депозиты / Deposits 2238 3049 1674 2582 –1914 2843 1378

Денежные средства на 
брокерских счетах / Cash in 
brokerage accounts

60 156 498 74 –364 46 –85

Долговые ценные бумаги / 
Debt securities 436 706 538 905 27 –197 49

Займы / Loans 194 59 83 131 –179 –54 –4

Акции и прочие формы участия 
в капитале / Shares and other 
forms of equity participation

770 661 935 1 437 –69 543 977

Страховые и пенсионные 
резервы и пенсионные 
накопления / Insurance and 
pension reserves and pension 
savings

595 288 316 282 8 –146 54

Дебиторская задолженность / 
Accounts receivable 85 154 267 389 358 94 153

Средства на счетах эскроу / 
Funds in escrow accounts 2 136 1039 1858 599 196 217

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. Сайт Банка России / Website of the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.
ru/statistics/macro_itm/households/hh.
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Таблица 4 / Table 4
Распределение домашних хозяйств по оценке своего финансового положения, в % ко всем 

домохозяйствам / Distribution of households according to their financial situation, in % of all households

Округа / Districts

Из числа всех домохозяйств: / of all households:

Нехватает 
денег даже 
на еду / not 

enough money 
even for food

Денег хватает 
на еду, но 

покупать одежду 
и оплачивать жКХ 
затруднительно / 
there is enough 
money for food, 
but it is difficult 

to buy clothes and 
pay utility bills

Денег хватает 
на еду 

и одежду, но не 
могу позволить 
себе покупку 

товаров 
длительного 

пользования / 
i have enough 
money for food 
and clothes, but 

i can’t afford 
durable goods

Денег хватает 
на еду, одежду 

и товары 
длительного 
пользования, 
но не могу 
позволить 

себе покупку 
автомобиля, 

квартиры 
идачи / i have 
enough money 

for food, clothes 
and durable 
goods, but 

i can’t afford 
to buy a car, an 
apartment and 

a summer house

Средств 
достаточно, 

чтобы купить 
все, что считаю 

нужным / 
there are 
enough 

funds to buy 
everything 

that i consider 
necessary

ii квартал / ii quarter

Годы/ Years

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

РФ / RF 0,2 0,2 12,7 13,4 48,4 48,4 36,6 35,4 2,2 2,6

Федеральные округа / 
Federal districts

Центральный / Central 0,1 0,3 9,9 11,1 46,6 48,6 40,6 37,1 2,8 2,7

Северо-Западный / 
Northwestern 0,1 0,1 8,3 9,1 45,8 45,3 42,8 42,5 2,9 3,0

Южный / Southern 0,0 0,0 17,3 15,4 49,1 48,7 33,1 34,4 0,5 1,4

Северо-Кавказский / 
North Caucasian 0,0 0,1 12,9 18,3 52,2 52,3 34,1 26,7 0,8 2,6

Приволжский / Volga 0,2 0,1 12,9 13,4 47,0 47,6 38,6 37,1 1,3 1,8

Уральский / Ural 0,3 0,5 16,1 15,8 44,8 43,5 36,2 37,4 2,6 2,9

Сибирский / Siberian 0,3 0,2 14,7 16,0 57,3 55,2 25,3 25,6 2,4 2,9

Дальневосточный / 
Far Eastern 0,3 0,2 14,0 14,8 48,9 44,7 32,4 35,6 4,4 4,7

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. Сайт Росстата / Rosstat website. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_102/
Main.htm.
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округ) не имеют достаточных средств для покупки 
еды. В целом по Российской Федерации количество 
домохозяйств, не способных удовлетворять про-
стые физиологические потребности в покупке еды, 
составляет 0,2% и за год не изменилось. На этом 

фоне выделяется Дальневосточный округ, имею-
щий лучший показатель по достаточности средств 
домохозяйств, чтобы купить все самое необходимое, 
причем этот показатель за год вырос и составил во 
II квартале 2022 г. 4,7%.

Таблица 5 / Table 5
Распределение домашних хозяйств, имеющих установленные платежи, по оценке финансовых 

трудностей, связанных с их оплатой, в % ко всем домохозяйствам / Distribution of households with 
defined payments, according to the assessment of financial difficulties associated with their payment, in % 

of all households

Округа / Districts

Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволявшие внести установленные 
платежи / Households that had financial difficulties that prevented them from making their 

defined payments:

жилищно-
коммунальные 

услуги / 
Housing and 
communal 

services

Основное или 
дополнительное 

образование 
для детей и/

или взрослых /
Basic or additional 

education for 
children and/or 

adults

Лекарства, 
назначенные 
врачом для 

неотложного 
лечения /
medicines 

prescribed by 
a doctor for 
emergency 
treatment

Использование 
банковского 
кредита на 

потребительские 
цели / using 
a bank loan 

for consumer 
purposes

Использование 
ипотечного 
кредита / 

mortgage use

ii квартал / ii quarter

Годы / Years

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

РФ / RF 5,1 4,6 4,3 3,5 5,1 4,5 7,2 7,8 4,2 4,7

Федеральные 
округа / Federal 
districts

Центральный / 
Central 2,5 2,6 2,8 3,1 2,8 2,9 3,0 5,4 1,7 2,8

Северо-Западный / 
Northwestern 3,0 3,3 2,7 2,2 3,6 3,0 4,9 4,7 2,0 1,7

Южный / Southern 5,6 4,4 5,9 5,1 4,2 3,9 10,7 9,7 6,8 9,2

Северо-Кавказский / 
North Caucasian 13,7 13,1 10,7 6,7 8,0 8,3 7,3 7,2 3,4 2,1

Приволжский / Volga 7,3 5,8 5,1 3,7 7,8 5,7 9,9 10,2 6,9 8,2

Уральский / Ural 5,6 4,2 4,7 2,8 6,1 4,7 6,5 5,4 2,4 1,6

Сибирский / Siberian 5,2 5,9 3,3 3,0 6,6 6,3 6,7 10,0 4,5 5,3

Дальневосточный / 
Far Eastern 3,7 3,0 1,6 2,0 3,9 3,5 7,3 6,4 4,2 4,0

Источник / Source: Составлено автором / compiled by the author. Сайт Росстата / Rosstat website. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_102/
Main.htm.
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Рассмотрим распределение российских домаш-
них хозяйств, имеющих финансовые трудности при 
оплате установленных им платежей (табл. 5).

Основные трудности у домохозяйств вызывает 
обслуживание потребительского кредита —  7,8%, 
что больше на 0,6% по сравнению с предшест-
вующим годом (табл. 5). На 2-м месте —  оплата 

ипотечного кредита —  4,7% против 4,2% в сопо-
ставимом году. Худшие значения по этим показа-
телям у Южного федерального округа, в котором 
процент домохозяйств, имеющих трудности при 
оплате ипотеки, возрос за исследуемый период на 
2,4%, в Приволжском и Центральном федераль-
ных округах этот показатель увеличился соот-

Таблица 6 / Table 6
Уровень и состав располагаемых ресурсов по социально-демографическому типу домашних хозяйств, 

в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей / level and composition of disposable 
resources by socio-demographic type of households, average per household member per month, rubles

Показатели / indicators

Домохозяйства, имеющие в своем составе / Households that include:

Многодетные 
семьи / large 

families

Неполные 
семьи / 

incomplete 
families

Молодые 
семьи / Young 

families

Только неработающих 
пенсионеров / 

only non-working 
pensioners

Инвалидов / 
Disabled

Располагаемые ресурсы / 
Available resources,
II квартал / II quarter
Годы / Years
2021 17 463,4 19 845,4 31 870,5 22 041,5 27 504,1
2022 17 811,1 21 692,0 31 533,0 24 085,6 31 846,3
Из них: / Of them:
Денежный доход / Сash 
income, II квартал / 
II quarter
Годы / Years
2021 15 359,9 17 624,9 28 865,9 20 058,1 25 185,4
2022 15 976,1 20 414,1 29 884,9 21 820,4 29 264,4
Стоимость натуральных 
поступлений / The value of 
natural receipts
2021 777,3 721,3 1238,8 1188,0 1369,2
2022 836,6 665,6 621,9 1337,2 1572,7
Сумма привлеченных 
средств и израсходованных 
сбережений / The amount 
of funds raised and 
savingsspent
2021 1326,3 1499,2 1865,8 795,5 949,5
2022 998,4 612,3 1026,2 928,0 1009,2
Расходы на потребление / 
Consumption spending
2021 11 909,2 13 134,7 24 244,4 17 313,3 20 950,2
2022 14 663,1 16 144,7 21 542,6 19 407,5 23 635,2
Потребительские расходы / 
Consumer spending
2021 11 177,2 14 010,7 23 448,5 16 305,1 19 822,4
2022 12 405,6 15 544,4 21 037,0 18 278,4 22 273,3
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. Сайт Росстата / Rosstat website. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_102/Main.htm.
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ветственно на 1,3 и 1,1%. Южный, Приволжский 
и Центральный федеральные округа имеют высо-
кие показатели по трудностям обслуживания по-
требительского кредита с динамикой за год: –1%, 
+0,3%, +2,4% соответственно. Северо-Кавказский 
федеральный округ имеет низкие показатели по 
оплате домохозяйствами ЖКХ —  13,1% в 2022 г., 
что несколько ниже, чем в 2021 г., на 0,6%.

Рассмотрим уровень и состав располагаемых 
ресурсов по социально-демографическому типу 
домашних хозяйств в России (табл. 6).

Из табл. 6 следует, что в худшем финансовом 
положении в России находятся многодетные се-
мьи, чьи располагаемые ресурсы в 2022 г. составили 
17811,1 руб. в среднем на одного члена домохозяйст-
ва в месяц, что выше значений предыдущего года на 
347,7 руб. Лучшее финансовое положение у молодых 
семей, которое в 2022 г. составило 31 533,0 руб. на 
одного члена домохозяйства в месяц, что меньше 
предыдущего года на 337,5 руб.

ВЫВОДЫ
1. Социальное неравенство в России было за-

ложено в начале 1990-х гг. вследствие разрушения 

советского уклада жизни граждан и проведения 
приватизации.

2. Классификация социальной иерархии об-
щества до сих пор не сложилась, что затрудняет ее 
оценку и разработку мер государственной помо-
щи, направленной на рост размеров социальных 
выплат.

3. Уровень бедности измеряется параметром 
«граница бедности», значение которого в 2022 г. 
составило 13 688 руб.; количество населения с до-
ходами ниже установленного критерия сократи-
лось и составило 10,5%, или 15,3 млн чел.

4. Произошел рост финансовых активов домо-
хозяйств в 2022 г.; основная форма сбережений 
населения —  иностранная валюта и депозиты; ин-
вестиции в ценные бумаги и прочие формы уча-
стия в капитале выросли втрое относительно зна-
чений прошлого года.

5. Половина жителей страны оценивает свое 
финансовое положение как удовлетворительное.

6. Основные трудности у домохозяйств вызы-
вает обслуживание потребительского кредита, ко-
торые испытывают 7,8% домохозяйств, и оплата 
ипотечного кредита —  4,7%.
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Образование и профессиональная подготовка 
как инструменты формирования человеческого капитала
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  подходы к раскрытию сущностных сторон человеческого капитала в условиях формирую-
щейся новой российской модели экономического развития. Цель работы —  рассмотрение особенностей накопления 
человеческого капитала, проявляющихся в процессе объективных устремлений населения разных возрастных групп 
к получению образования определенного уровня и квалификации, в условиях расширяющихся возможностей тран-
сформирующейся экономики. Новизна исследования состоит в предметном представлении места, которое занимает 
человеческий капитал в составе человеческого потенциала как фундаментальной научной категории, и его взаимо-
связей с интеллектуальным капиталом и образованием, как базовой сферой его формирования.
В статье устанавливаются причины различий во взглядах на концептуальное понимание человеческого капитала, 
раскрывается содержательное наполнение этой сложной по структуре дефиниции. Для установления характеристик 
базовых элементов, отражающих отдельные стороны человеческого капитала, анализируется ряд отечественных 
и зарубежных научных публикаций. При обосновании значения и роли образования и профессиональной подготов-
ки в накоплении человеческого капитала применяются диалектический и системный подходы, методы сравнитель-
ного и контент-анализа. Аргументированы рекомендуемые для принятия меры по профессиональной ориентации 
обучающихся, созданию системы мотивации и совокупности моральных и материальных стимулов профессор-
ско-преподавательского состава высшей школы в целях приведения структуры подготовки кадров в соответствие 
с динамично изменяющимися запросами рынка труда. Сделаны выводы о необходимости разработки обновленной 
концепции развития российского высшего образования, концентрации творческих усилий научно-педагогических 
работников, всего профессионального сообщества на основополагающих векторах формирования и накопления 
человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал; трансформирующаяся экономика; потребности общества в специалистах; 
система высшего образования; профессиональная подготовка квалифицированных кадров; человеческий потенциал
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aBstract
The subject of the research is approaches to the disclosure of the essential aspects of human capital in the conditions 
of the emerging new Russian model of economic development. The purpose of the work is to consider the features of 
the accumulation of human capital, manifested in the process of objective aspirations of the population of different 
age groups to receive education of a certain level and qualification, in the conditions of expanding opportunities of 
the transforming economy. The novelty of the research consists in the objective representation of the place occupied 
by human capital in the composition of human potential as a fundamental scientific category and its interrelations 
with intellectual capital and education as the basic sphere of its formation. The article establishes the reasons for the 
differences in views on the conceptual understanding of human capital, reveals the content of this structurally complex 
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definition. To characterize the basic elements reflecting certain aspects of human capital, a number of domestic and 
foreign scientific publications are analyzed. When substantiating the importance and role of education and vocational 
training in the accumulation of human capital, dialectical and systematic approaches, methods of comparative and 
content analysis are used. The measures recommended for the adoption of vocational guidance of students, the creation 
of a system of motivation and a set of moral and material incentives for the teaching staff of higher education in order 
to bring the structure of personnel training in line with the dynamically changing demands of the labor market are 
reasoned. Conclusions are drawn about the need to develop an updated concept for the development of Russian higher 
education, the concentration of creative efforts of scientific and pedagogical workers, the entire professional community 
on the fundamental vectors of the formation and accumulation of human capital.
Keywords: human capital; transforming economy; society’s needs for specialists; higher education system; professional 
training of qualified personnel; human potential

For citation: molchanov i. n. Education and professional training as tools for the formation of human capital. Ekonomika. 
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ВВЕДЕНИЕ
Современный период функционирования мирового 
хозяйства характеризуется возрастанием макроэко-
номической нестабильности, для преодоления ко-
торой требуется максимальное задействование спо-
собностей и компонентов творческого потенциала 
человека. В гуманистически ориентированной среде 
человек рассматривается как личность, разносто-
роннее развитие которой есть процесс накопления 
человеческого капитала, и одновременно источник 
экономического роста. Человеческий капитал ха-
рактеризуется показателями уровня образования 
и квалификации, продолжительности жизни, состо-
яния здоровья индивидов.

В условиях современной геополитической ре-
альности ключевыми векторами перехода России 
к обновленной социально ориентированной модели 
экономики становятся достижение опережающих 
темпов научно-технологического развития, создание 
импортозамещающих производств, формирование 
институтов нового индустриального общества второго 
поколения. Системное решение поставленных задач 
возможно только при условии кадрового обеспечения 
российской экономики.

Согласно экспертным оценкам в экономике стра-
ны по состоянию на 1 февраля 2021 г. был выявлен 
дефицит специалистов (от 500 тыс. до 1 млн человек) 
в различных сферах, связанных с информационны-
ми технологиями. Исходя из сложившейся ситуа-
ции сформулированы предложения по увеличению 
бюджетного набора студентов в отечественные 
вузы по приоритетным направлениям подготовки, 
в том числе связанным с информационными тех-
нологиями. Особое внимание при этом обращается 
на различие условий предоставления и погашения 
(либо полного списания) кредита в зависимости 

от места будущего трудоустройства выпускника 
вуза и количества лет работы в стране молодого 
специалиста 1.

Целевыми ориентирами государственного 
управления и финансового регулирования в со-
циально ориентированной экономике становятся 
создание максимально благоприятных условий для 
жизнедеятельности всех членов общества, наиболее 
полное удовлетворение разнообразных запросов 
студентов в получении образования соответствую-
щего уровня и направления (профиля) подготовки. 
Такой вектор преобразований деятельности по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения 
ставит новые задачи перед социальными акторами 2 
в аспекте воспроизводства человеческого капи-
тала. Особую актуальность приобретают вопросы 
проведения всеми участниками экономических 
отношений согласованной, ориентированной на 
перспективные общественные потребности обра-
зовательной политики. Становится очевидным, 
что эволюция сферы образования, объективно 
связанная с изменением как внутри-, так и внеш-
неполитических условий деятельности, зависит 
от сочетания интересов государства, организаций 
и домохозяйств, отражающего разнообразие трен-
дов глобализации и приоритетов экономического 
развития в многополярном мире.

1 Экономика новой реальности: вызовы и возможности. 
URL: http://freeconomy.ru/bez-rubriki/ekonomika-novoj-
realnosti-vyzovy-i-vozmozhnosti.html.
2 Актор —  действующий субъект; индивид, социальная 
группа, организация, институт, общность людей, соверша-
ющих действия, направленные на другие объекты. Напри-
мер, государство является главным политическим актором 
на поле политики и ведущим социальным актором в обще-
стве.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ. ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ

В отечественной и зарубежной экономической ли-
тературе представлены оригинальные научные 
обоснования состава человеческого капитала, что 
обусловлено сложностью его анализа и оценки. Че-
ловеческому капиталу отводится приоритетное 
внимание в зарубежных теориях эндогенного роста. 
Представители неоклассической экономической 
школы едины не только в понимании ведущего 
вклада человеческого капитала высокопроизводи-
тельных, квалифицированных и образованных ра-
ботников в обеспечение экономического роста, но 
и в его значимой роли как источника инноваций 
и фактора, генерирующего восприятие и распро-
странение новшеств и нововведений [1–3].

Однако по результатам ряда исследований уста-
новлено отсутствие существенной корреляции между 
экономическим ростом и человеческим капиталом во 
временном и страновом аспектах [4–6]. Это объясня-
ется различными причинами: разнообразием и несо-
вершенством методических подходов к измерению 
человеческого капитала, ограниченностью инфор-
мационных материалов для предметного анализа его 
состояния и др. [7–9]. Следует признать справедливость 
мнения о том, что «канонического определения чело-
веческого капитала не выработано до сих пор, равно 
как нет единства мнений по поводу содержательного 
наполнения этого понятия» [10, с. 6]. Общепризнанным 
и достаточно распространенным является понимание 
человеческого капитала как совокупности «знаний, 
компетенций и свойств, воплощенных в индивидах, 
которые способствуют созданию личностного, социаль-
ного и экономического благополучия» 3. Характерной 
для рыночных отношений является трактовка данного 
термина как сочетания «навыков, свойств и способ-
ностей, которыми обладает индивид, позволяющих 
ему зарабатывать доход» 4.

Ключевая роль инвестиций в формировании че-
ловеческого капитала постулируется в следующем 
определении: «Квалифицированный труд, в отличие 
от неквалифицированного, становится более про-
изводительным благодаря инвестициям, которые 
увеличивают физическую и умственную способность 
человека. Эти инвестиции и образуют человеческий 
капитал» [11, p. 419]. Внимание исследователей кон-

3 OECD. The Well-being of Nations: The Role of Human and 
Social Capital. Paris: OECD; 2001. P. 18.
4 The Penguin Dictionary of Economics. L.: Penguin Books; 
2004. P. 36.

центрируется на понимании того, что человеческий 
капитал «создается в результате преобразования лю-
дей, чтобы наделить их навыками и способностями, 
позволяющими осваивать новые способы и виды 
деятельности» [12, p. 304].

Проблемы воспроизводства человеческого капи-
тала связаны с количественными и качественными 
параметрами его носителей, а инвестиционные вло-
жения призваны генерировать эффекты производства 
и потребления.

Значимость процесса накопления человеческого 
капитала для научно-технологического и социально-
экономического прогресса ярко проявляется в увязке 
с состоянием и тенденциями развития формирующих 
его отраслей национальной экономики —  образования, 
науки, здравоохранения.

Термин «человеческий капитал» достаточно сло-
жен по составу входящих в него элементов, поскольку 
отражает материальные возможности своего форми-
рования и накопления. Именно поэтому человече-
ский капитал является основанием для предметного 
изучения учеными разных специальностей. Во мно-
жестве публикаций исследователей (как российских, 
так и зарубежных) на основе сущностных признаков 
обосновываются основополагающие характеристики 
человеческого капитала. Результатом сравнения от-
дельных трактовок и мнений ученых стала синони-
мизация ряда терминов, среди которых человеческий 
фактор, человеческие ресурсы, кадры, социальный 
капитал и др. Однако при построении соотношений 
между этими категориями выявляются существенные 
различия в их структуре и содержании [13]. Тради-
ционно понимание человеческого капитала разгра-
ничивается на разных уровнях: индивидуальном 
(личностном), организационном (например, опреде-
ленного сообщества), территориальном, страновом, 
региональном, мировом.

Широко известно высказывание одного из первых 
исследователей этой научной категории Г. Беккера: 
«Человеческий капитал формируется за счет инве-
стиций в человека, среди которых можно назвать 
обучение, подготовку на производстве, расходы на 
здравоохранение, миграцию и поиск информации 
о ценах и доходах» [14, с. 39].

Согласно одному из определений индивиду-
альный человеческий капитал представляет собой 
совокупность «врожденных способностей, общего 
и специального образования, приобретенного про-
фессионального опыта, творческих способностей, 
нравственного, психологического и физического 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА / worlD EconomY



111

www.Etl.fa.ru

здоровья, мотивов деятельности, обеспечивающих 
возможность получения дохода» [15, с. 98].

Отдельные элементы индивидуального человече-
ского капитала отражают фундаментальные качества 
человека: знания, умения, опыт, культуру, мотивацию. 
Именно на основе этих качеств выстраивается ком-
плексная картина индивидуального человеческого 
капитала как синтеза капитала здоровья, культурно-
нравственного капитала, трудового капитала, орга-
низационно-делового капитала, интеллектуального 
капитала [15, с. 100]. Человеческий капитал действует 
в сферах, которые изначально составляют условия 
жизни индивидов. Его дальнейшее развитие является 
частью непрерывного образовательного процесса.

Следует указать на оригинальную трактовку «че-
ловеческого капитала экономики» как своего рода 
результирующей, синтетической категории, понима-
емой как накопленный населением совокупный запас 
не только здоровья (физического и нравственного), но 
и способностей (общекультурных и профессиональных), 
а также разнообразных проявляющихся в различных 
сферах деятельности видов активности (творческой, 
предпринимательской, городской), в сочетании с до-
стигнутыми среднестатистическими показателями 
уровня и структуры человеческих потребностей [16, 
с. 12]. Наряду с этим, в научных публикациях все более 
широко применяется понятие интеллектуального по-
тенциала человека, который складывается из сложной 
совокупности интеллекта, умственных средств и не-
отъемлемых неявных знаний. Для его содержательной 
характеристики используется ряд элементов интел-
лектуального капитала человека на индивидуальном 
(личностном) и организационном (институциональном) 
уровнях, но в конкретном выражении [17, с. 72].

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННОГО 
АНАЛИЗА

Базой для формирования человеческого капитала 
служат государственные расходы на образование 
и здравоохранение. Их уровень (в % к ВВП) и соот-
ношение по странам БРИКС существенно разли-
чаются. Наибольший удельный вес в структуре ис-
пользуемого ВВП данные виды расходов занимают 
в развивающихся экономиках (табл. 1).

В табл. 2 представлена информация по охвату 
населения России и стран БРИКС образованием 
в разрезе его определенных уровней в рамках Меж-
дународной стандартной классификации образова-
ния —  МСКО 2011 г. (International Standard Classification 
of Education —ISCED 2011). По Индии, Китаю и ЮАР 

данный показатель превышает 100% по некоторым 
позициям, что объясняется отклонением фактиче-
ского возраста обучающихся от возраста, официально 
соответствующего данному уровню образования.

Для России характерен широкий охват населе-
ния обучением по ступеням третичного (высше-
го) профессионального образования (уровни 5–8 
МСКО 2011 г.) (International Standard Classification of 
Education —  levels 5–8 of the ISCED 2011), что свиде-
тельствует о накопленном потенциале высшей школы 
и высоком уровне развития системы высшего обра-
зования в стране (табл. 2).

На основе распределения выпускников по обла-
стям системы третичного (высшего) образования 
(уровни 5–8 МСКО 2011 г.) можно судить о сложив-
шейся специализации учебных заведений в России 
и странах БРИКС (табл. 3).

Высшая школа России сохранила профессорско-
преподавательский состав по подготовке инженерных 
кадров и специалистов для работы в базовых отраслях 
национальной экономики, что имеет исключитель-
но важное значение в период трансформации сек-
торальной структуры производства и ускоренного 
наращивания выпуска продукции, остро востребован-
ной народным хозяйством в условиях санкционных 
ограничений импорта товаров и услуг из «недруже-
ственных» стран.

Приоритетная роль в раскрытии результатов ра-
боты образовательных организаций по подготовке 
специалистов отводится показателю «Численность 
студентов на 1000 человек населения», который ис-
числяется в промилле. Его величина свидетельствует 
об уровне развития третичного образования в стране 
и косвенно характеризует материально-технический 
и кадровый потенциал системы профессионального 
образования (табл. 4).

Удельные показатели численности студентов в си-
стеме профессионального образования России сущест-
венно выше индикаторов Индии и Китая (табл. 4), 
что является весомым аргументом в доказательстве 
целесообразности разработки ведущими университе-
тами стратегий по привлечению граждан зарубежных 
государств к получению высшего профессионального 
образования в нашей стране. В табл. 5 представле-
ны данные о численности иностранных студентов 
из разных регионов мира, обучающихся в России 
по программам высшего образования (в сравнении 
с 2010/2011 и 2021/2022 учебными годами).

В целях расширения подготовки граждан зару-
бежных стран в планах приема колледжей и вузов 
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России практикуется установление квот на набор 
иностранных студентов. Это в целом соответствует 
общемировым новациям современной политики по 
интернационализации среды обучения и тенден-
циям возрастающей международной мобильности 

молодежи. В таком контексте одним из приоритетов 
образовательной организации становится разработ-
ка для обучающихся на первом курсе иностранных 
граждан системы мер по их адаптации к новой социо-
культурной среде (включая особенности проживания 

Таблица 1 / Table 1
Государственные расходы на образование и здравоохранение в России и странах БРИКС /  

Public spending on education and health care in russia and the Brics countries

Показатели / indicators
Россия* / 

russia
(2021)

Бразилия / 
Brazil
(2017)

Индия / 
india

(2020)

Китай / 
china
(2020)

ЮАР / Eu 
countries

(2021)

Расходы на образование (в % к ВВП) / 
Expenditure on education (in % of GDP) 3,6 6,3 4,5 … 6,4

Расходы на здравоохранение** (в % 
к ВВП) / Health spending** (in % of GDP) 3,9 4,6

(2020) 1,1 3,1 5,3
(2020)

Примечание / Note: *Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов / Expenditures of the consolidated budget of the Russian Federation and budgets of state extra-budgetary funds; ** По зарубежным 
странам —  внутренние государственные расходы / By foreign countries —  domestic government expenditures.

Источник / Source: составлено автором по статистическому сборнику «Россия и страны мира». М.: Росстат; 2022: 143–144 / compiled by 
the author according to the statistical collection “Russia and the countries of the world”. Moscow: Rosstat; 2022: 143–144.

Таблица 2 / Table 2
Охват населения образованием в России и странах БРИКС* / Education enrollment in russia  

and the Brics countries*

Показатели / indicators
Россия / 
russia

(2021/22)

Бразилия / 
Brazil

Индия / 
india

(2020/21)

Китай / 
china

(2020/21)

ЮАР / Eu 
countries

(2019/20)

Уровень 1 МСКО 2011 г. (начальное 
образование) / level 1 of the ISCED 2011 
(primary education)

99 н/д 102 104 97

Уровни 2–3 МСКО 2011 г. (среднее 
образование) /levels 2–3 of the 
ISCED 2011 (secondary education)

98 н/д 78 … 102

Уровни 5–8 МСКО 2011 г. (высшее 
образование) / levels 5–8 of the 
ISCED 2011 (higher education)

88 н/д 29** 58 24

Численность обучающихся по 
программам третичного (высшего) 
образования (уровни 5–8 МСКО 2011 г.) 
*** / Number of students in tertiary 
(higher) education programs (levels 5–8 
of the ISCED 2011) ***

41 н/д 27 36 н/д

Примечание / Note: *Удельный вес численности обучающихся на определенном уровне образования в % от общей численности населе-
ния в возрасте, официально соответствующем данному уровню / The proportion of the number of students at a certain level of education 
in % of the total population at the age officially corresponding to this level; ** 2019/20 учебный год / 2019/20 academic year; *** 2020 год / 
2020 year.

Источник / Source: составлено автором по статистическому сборнику «Россия и страны мира». М.: Росстат; 2022: 151–154 / compiled by 
the author according to the statistical collection “Russia and the countries of the world”. Moscow: Rosstat; 2022: 151–154.
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и овладение русским языком) и детальному ознаком-
лению с особенностями преподавания и правилами 
построения учебного процесса [18, с. 140]. Одновре-
менно возрастает актуальность работы по созданию 
новых методик овладения знаниями, учитывающих 
политическую социализацию граждан зарубежных 
стран [19]. Данное направление деятельности вузов 
является одним из ключевых для укрепления позиций 
российской высшей школы в международном обра-
зовательном пространстве и оказания влияния на 
глобальные экономические и социальные процессы.

ОБСУжДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
1. Современные проблемы развития высшего про-

фессионального образования. Качество человеческо-
го капитала является одним из значимых факторов, 

которые в долгосрочной перспективе будут опреде-
лять положение и роль России в мировом сообщест-
ве. В условиях отказа от экспортно-сырьевой модели, 
на которую ориентировалась российская экономика 
в 1990–2010 гг., беспрецедентно возрастает роль об-
разования как базовой сферы формирования челове-
ческого интеллектуального капитала. Высшее обра-
зование генерирует возможности для многосторон-
него развития личности и ее активного включения 
в деятельность, направленную на удовлетворение 
разнообразных потребностей общества.

Высшее образование:
• предоставляет его обладателям инструмента-

рий для управления происходящими в природе и об-
ществе процессами, регулирования экономических 
и финансовых отношений;

Таблица 3 / Table 3
Распределение выпускников учебных заведений системы третичного (высшего) образования (уровни 

5–8 МСКО 2011 г.) по областям образования в России и странах БРИКС* / Distribution of graduates 
of educational institutions of the tertiary (higher) education system (levels 5–8 of the iscED 2011) by field 

of education in russia and the Brics countries*

Области образования / areas of 
education

Россия / 
russia
(2020)

Бразилия / 
Brazil
(2020)

Индия / 
india

(2021)

Китай / 
china

ЮАР / Eu 
countries

(2020)

Гуманитарные науки, искусство / 
Humanities, arts 4,4 2,8 5,4 н/д 5,1

Общественные науки, журналистика / 
Social Sciences, Journalism 11,4 4,6 27,0 н/д 16,6

Предпринимательство и право / 
Entrepreneurship and Law 27,3 34,0 18,1 н/д 34,0

Естественные науки, математика, 
статистика, ИКТ / Natural sciences, 
mathematics, statistics, ICT

7,9 5,6 19,9 н/д 10,4

Инженерное дело, производство, 
строительство, сельское хозяйство / 
Engineering, Manufacturing, Construction, 
Agriculture

24,6 14,6 15,0 н/д 10,1

Образование / Education 8,3 18,5 9,6 н/д 18,8

Здравоохранение и социальное 
обеспечение / Health and welfare 7,6 16,6 4,8 н/д 5,6

Сфера услуг и прочие области / Services 
and other areas 8,4 3,2 0,3 н/д 0,7

Примечание / Note: * В процентах от общей численности выпускников системы высшего образования / * As a percentage of the total 
number of graduates of the higher education system.

Источник / Source: составлено автором по статистическому сборнику «Россия и страны мира». М.: Росстат; 2022: 155 / compiled by the 
author according to the statistical collection “Russia and the countries of the world”. Moscow: Rosstat; 2022: 155.
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• подготавливает научную базу для проведения 
структурной перестройки национального хозяйства;

• создает методологические основы для после-
довательной реализации системы мер, направлен-
ных на повышение доступности обучения и качества 
подготовки специалистов на разных ступенях полу-
чения образования.

Ключевым ориентиром развития системы высшего 
образования становится приоритетное следование 
национальным интересам в целях возрождения тра-
диций классического отечественного образования 
и сохранения лучших мировых достижений в раз-
личных областях обучения и воспитания.

В официальных документах, выступлениях ве-
дущих ученых и практиков, публикациях научных 
организаций и отдельных исследователей указыва-
ется, наряду с происходящими в течение последних 
десятилетий позитивными нововведениями в обра-
зовании и воспитании подрастающего поколения, на 
существенные и не в полной мере решенные проб-
лемы, которые до настоящего времени сохраняются 
в системе высшего образования и характерны для 
вузов различного профиля. В их числе:

• недостаточные объемы финансирования по 
сравнению с рядом развитых и развивающихся 
стран мира;

• неудовлетворительное обеспечение уровня 
оплаты труда и социальных гарантий для научно-
педагогических работников;

• неравномерное по отраслям и образователь-
ным организациям высшего образования качество 
подготовки научно-педагогических кадров и в це-
лом их серьезный дефицит [20].

Руководители российских вузов дискутируют 
о целесообразности сохранения привычного для 
высшей школы России модельного стратегирования 
как идеального образа видения будущего высшего 
образования через пять, десять, пятнадцать лет. Так, 
первый проректор НИУ ВШЭ В. Радаев полагает, 
что вследствие возрастания уровня неопределен-
ности из-за неконтролируемого влияния большого 
количества факторов более приемлема и эффек-
тивна векторная форма проектирования развития 
вуза, которая определяет начальное направление 
его движения на ближайшую перспективу. Затем 
в процессе деятельности отслеживается множество 
влияющих на текущую ситуацию факторов, по ре-
зультатам учета которых траектория развития вуза 
периодически уточняется. Таким образом «выстра-
ивается стратегия на видимую перспективу, которая 
затем постоянно корректируется в зависимости от 
ситуации» 5.

Ректор Новосибирского национального исследо-
вательского государственного университета М. Фе-
дорук уверен: университет «нового типа» должен 
базироваться на «треугольнике Лаврентьева» 6: «наука, 
образование, индустрия». «Без образования через 
генерацию новых знаний не будет ни настоящего 

5 Тюкина С. «Образование в университете —  это не продажа 
услуг, а форма наставничества». Интервью с Вадимом Ра-
даевым, первым проректором Высшей школы экономики. 
URL: https://rectorspeaking.ru/obrazovanie-v-universitete-
ehto-ne-prodazha-uslug-a-forma-nastavnichestva [дата пуб-
ликации: 6 декабря 2022 г.]
6 М. А. Лаврентьев (1900–1980) —  основатель Сибирского 
отделения АН СССР и Новосибирского Академгородка, ака-
демик АН СССР и вице-президент АН СССР.

Таблица 4 / Table 4
Численность студентов в России и странах БРИКС (на 1000 человек населения) / 

number of students in russia and the Brics countries (per 1000 population)

Годы / years Россия*/
russia

Бразилия / 
Brazil

Индия / 
india

Китай / 
china

ЮАР / Eu 
countries

2010 65 34 18 23 -

2021 42 42 28 38 -

* Примечание / Note: по России —  студенты профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, студенты образовательных организаций высшего образования, аспиранты, с 2019 г. ,  включая ординаторов 
и ассистентов-стажеров; по другим странам БРИКС —  обучающиеся по программам третичного (высшего) образования (уровней 5–8 
МСКО 2011 г.) / in Russia —  students of professional educational organizations studying under programs of training of mid–level specialists, 
students of educational institutions of higher education, postgraduates, from 2019 —  including residents and trainee assistants; in other 
BRICS countries —  students studying under programs of tertiary (higher) education (levels 5–8 of the ISCED 2011).

Источник / Source: составлено автором по статистическому сборнику «Российский статистический ежегодник». М.: Росстат; 2022: 645 / 
compiled by the author according to the statistical collection “Russian Statistical Yearbook”. Moscow: Rosstat; 2022: 645.
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Таблица 5 / Table 5
Иностранные студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в образовательных организациях высшего образования и научных организациях Российской 
Федерации (на начало учебного года) / foreign students studying in russian federation higher education 

institutions and scientific organizations with Bachelor, specialist and master programs (beginning 
of academic year)

Иностранные 
студенты / foreign 

students

2010/2011 2021/2022

Принято на 
обучение /
admitted to 

study

Численность 
студентов / 

students

Выпущено / 
Graduated

Принято на 
обучение /
admitted to 

study

Численность 
студентов / 

students

Выпущено / 
Graduated

Всего, тыс. чел. / total, 
thou. persons 37,3 153,8 24,1 104,1 324,1 51,4

из них граждане 
стран: / of them 
citizens  
of countries:

СНГ, Балтии и Грузии / 
the CIS, Baltic and 
Georgia

27,9 116,7 15,8 60,2 191,6 24,0

Европы / Europe 0,3 1,3 0,3 0,9 2,8 0,7

Азии / Asia 7,3 28,1 6,8 23,3 78,9 14,0

Центральной 
и Южной Америки / 
Central  
and South America

0,2 0,9 0,1 1,2 1,3 0,5

Северной Америки 
(США и Канады) /  
North America (USA  
and Canada)

0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0

Африки / Africa 1,4 6,7 1,0 8,5 29,9 3,5

Удельный вес 
численности 
иностранных 
студентов в общей 
численности 
студентов, % /  
Share of foreign 
students 
in total number of 
students, percent, %

– 2,2 – – 7,9 –

Лица без гражданства, 
тыс. человек /  
Stateless persons, thou.  
persons

1,8 7,2 1,3 0,1 0,5 0,1

Источник / Source: составлено автором по статистическому сборнику «Российский статистический ежегодник». М.: Росстат; 2022:210 / 
compiled by the author according to the statistical collection “Russian Statistical Yearbook”. Moscow: Rosstat; 2022: 210.

И.Н. Молчанов



116

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 16,  № 2’2023

исследовательского университета, ни фундаменталь-
ного образования» 7.

2. Новые векторы российской образовательной 
политики. На основе рассмотрения различных мне-
ний вырисовывается понимание масштабности 
проблем функционирования высшей школы в сло-
жившихся геополитэкономических условиях.

Принципиально важным является системное 
обновление стратегических и тактических ориен-
тиров деятельности национальной системы выс-
шего образования, базирующихся на приоритетных 
потребностях общества и интересах российского 
государства. Исходя из данной концепции ключевые 
направления развития высшего образования следу-
ет определять на основе располагаемого арсенала 
научных и практических новшеств, с применением 
инструментария долгосрочного прогнозирования 
потребностей отраслей национального хозяйства 
в кадрах определенных профессий и квалификаций. 
Отправной точкой для решения поставленной задачи 
является приведение образовательных программ 
высшего образования разного уровня (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) в соответствие с тре-
бованиями работодателей к квалификации нани-
маемых работников. Сам факт введения санкций 
(политических, экономических и иных) со стороны 
«недружественных» стран в отношении Российской 
Федерации, юридических и физических лиц служит 
акселератором интеграции высшего образования 
в сферу науки и реальный сектор экономики.

3. В составе первоочередных мер, направленных 
на повышение качества высшего образования, целе-
сообразно выделить:

во-первых, деятельность по определению основ-
ных направлений развития высшего образования на 
перспективу, которая по сути своей носит комплек-
сный, системный характер и предполагает решение 
целевой задачи кадрового обеспечения реализации 
федеральных и региональных программ социально-
экономического развития. Ее решение возможно на 
основе разностороннего, детального учета, с одной 
стороны, многоаспектных потребностей динамично 
изменяющегося под влиянием цифровизации рынка 
труда; с другой стороны —  текущих и перспективных 
запросов национальной экономики в условиях новой 

7 А. Никифоров, Е. Позднякова. «Ничего лучше модели вуза, 
где образование опирается на науку, пока не придумано». 
Интервью с ректором НГУ Михаилом Федоруком. URL: 
https://rectorspeaking.ru/nichego-luchshe-modeli-vuza [дата 
публикации: 31 августа 2022 г.].

геополитэкономической реальности. Однако для 
реализации данной целевой задачи необходимыми 
предпосылками (условиями) являются обеспече-
ние гарантий качества получаемого образования, 
максимально эффективное использование профес-
сионального и научного потенциала организаций, 
реализующих программы высшего образования, для 
активизации на качественно новой основе подготовки 
научно-педагогических кадров.

Особое значение отводится поддержке отрасле-
вых вузов;

во-вторых, целесообразность выстраивания 
развития высшего образования на основе исполь-
зования инструментария системного подхода по-
средством применения следующих принципов: 
фундаментальность, конкурентоспособность, непре-
рывность, преемственность уровней образования, 
гибкость образовательных программ, образователь-
ных и профессиональных направлений, междис-
циплинарность и практико-ориентированность, 
единство преподавания и научных исследований, 
автономия вузов и академическая мобильность 
студентов, преподавателей и образовательных 
программ. Это позволит расширить возможности 
для реализации права обучающихся на получение 
дополнительных квалификаций в процессе освое-
ния основных образовательных программ высшего 
образования;

в-третьих, возрастание актуальности вопросов об-
новления нормативно-правовой базы по обеспечению 
поэтапного наращивания финансирования научных 
исследований вузов в целях повышения качества 
высшего образования. Это становится возможным 
на основе формирования системы долгосрочного 
финансового обеспечения отрасли в соответствии 
с законодательно установленным порядком.

Сохраняется востребованность разработки предло-
жений по повышению престижа профессии педагога 
и оплаты труда научно-педагогических работников, 
в том числе в части дополнительных гарантий для 
преподавателей вузов, вовлеченных в научно-ис-
следовательскую деятельность или имеющих ученую 
степень, а также проработки иных мер по созданию 
условий для увеличения притока инвестиций в сферы 
образования и науки;

в-четвертых, необходимость разработки пред-
ложений по совершенствованию структуры и обес-
печению согласованности взаимосвязей уровней 
высшего образования. Особого внимания заслужи-
вает формирование таких моделей, которые спо-
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собствовали бы поддержанию мобильности между 
уровнями высшего образования и направлениями 
подготовки, расширению возможностей для вы-
пуска востребованных региональной экономикой 
междисциплинарных специалистов. Например, 
существует необходимость нормативного установ-
ления возможностей перехода на обучение по про-
граммам специалитета для студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата. Особую актуальность 
приобретают меры по закреплению подготовленных 
образовательными организациями кадров в реги-
онах и трудоустройству их выпускников согласно 
профилю обучения и полученной квалификации;

в-пятых, необходимость  концентрации внима-
ния на обновлении программ подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
и докторантуре. Основанием для этого может стать 
определение в качестве основной цели обучения 
подготовленного, полностью завершенного науч-
ного исследования на соискание ученой степени 

с его обязательным представлением (до завершения 
срока обучения) в диссертационный совет и после-
дующей защитой.

В динамично развивающейся экономике пос-
тоянно возрастает роль человеческого капитала, 
основным источником которого является обуче-
ние, организация образовательной деятельности 
в целом. Человеческий капитал создается в про-
цессе воспитания и обучения людей посредством 
системно структурированной образовательной 
деятельности, координируемой по уровням обра-
зования и под контролем государства. В условиях 
объективно назревших преобразований российской 
действительности концепция образовательной по-
литики находится на стадии существенного обнов-
ления, приведения в согласование образовательных 
программ с запросами рынка труда и многократ-
но возрастающими требованиями к компетенции 
и квалификации персонала для работы в цифровой 
экономике.
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Эволюция налоговой политики государства 
в условиях развития клиентоцентричности налоговых 
органов (на примере НДС)

Е. С. Цепиловаa, Е. С. Будкинаb

a Сочинский государственный университет, Сочи, Россия;
b Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Москва, Россия
АННОТАЦИЯ

Актуальность исследования обусловлена требованиями, предъявляемыми к процессу цифровизации и обеспече-
нию комфортности уплаты налогов и сборов. Предмет исследования —  налоговая политика государства в процессе 
ее эволюции в отношении компаний —  плательщикам НДС. Цель работы —  установление ключевых характеристик 
современного этапа налоговой политики государства применительно к управлению уплатой НДС. В результате ана-
лиза академической литературы обобщены две принципиально различающиеся стороны НДС —  его юридическое 
содержание как налога на производителя и его экономическое содержание как косвенного налога на конечного 
потребителя. Приведены последствия налогообложения для компании-производителя как платежного агента конеч-
ного реального плательщика, вынужденно принимающего издержки и риски уплаты НДС в качестве формального 
налогоплательщика, что позволило рассмотреть пути сближения интересов государства и бизнеса в процессе эволю-
ции управления налогообложением; обосновать необходимость соблюдения налоговой этики как фундаментальной 
составляющей налогового партнерства. Исходя из достигнутого уровня цифровизации налогового документооборота 
и администрирования НДС сделан вывод о бездекларационном администрировании как обоснованном направлении 
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Налоговая политика является важным ме-
ханизмом регулирования отношений го-
сударства и налогоплательщиков на ми-

кро- и макроуровне, обуславливая необходимость 
выдвижения и исследования новых теоретических 
концепций налоговой политики и путей их практи-
ческой реализации в части одного из самых слож-
ных в администрировании налогов —  налога на до-
бавленную стоимость (далее —  НДС).

Имеются все основания утверждать, что именно 
НДС как один из универсальных налогов является 
наиболее противоречивым элементом современных 
налоговых систем [1]. Вариативность механизмов 
регулирования взимания НДС, неоднозначная оценка 
его воздействия на хозяйственные процессы стали 
причинами неоднозначного отношения к этому нало-
гу ученых, налогоплательщиков, а также государства.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовался контент-анализ правовой ба-
зы и научных работ, раскрывающих особенности эво-
люции налоговой политики в направлении развития 
процесса улучшения отношений налоговых органов 
и налогоплательщиков с клиентами, называемого 
клиентоцентричностью, применительно к НДС.

Дискуссии по этому вопросу ведутся в академи-
ческой среде как по определению места и роли НДС 
в современных системах налогообложения, так и в от-
ношении налоговой политики государства по НДС.

Сразу следует отметить что авторы настоящей 
статьи концептуально придерживаются позиции, что 
НДС является косвенным налогом на потребление, 
уплачиваемым за счет средств конечного потреби-
теля независимо от их происхождения, а отнюдь не 
за счет производителя.

Предпосылки современной стадии развития 
налоговой политики вытекают из основных эко-

номических принципов косвенного налогообложе-
ния, структурированно изложенных Ю. Б. Ивановым 
в монографии «Теоретико-методологическая па-
литра косвенного налогообложения» [2, с. 40–45]. 
Применительно к администрированию НДС этими 
принципами являются:

1) справедливость —  все плательщики участву-
ют в софинансировании государства; неприемлемо 
злоупотребление налоговыми льготами и освобо-
ждениями —  это важная предпосылка налоговой 
этики;

2) эффективность (нейтральность) —  налого-
обложение не искажает поведение налогоплатель-
щиков, что особенно важно для НДС, так как пла-
тельщики этого налога не являются носителями 
налогового бремени;

3) сбалансированность интересов —  основа кли-
ентоцентричности налоговых органов;

4) минимизация издержек налогообложения —  
максимальная необременительность налогового 
администрирования для государства и налогопла-
тельщиков, что лучше всего реализуемо в отноше-
нии НДС ввиду высокого уровня цифровизации.

Вполне логичны тезисы В. И. Кушлина о том, что 
практически невозможно выполнить одновременно 
весь комплекс социально-экономических задач при 
налогообложении; основой реализации эффективной 
налоговой политики служит поиск баланса соотно-
шения между возможностями государства с точки 
зрения обеспечения ее финансовыми ресурсами 
и достижением определенных социально-эконо-
мических целей [3].

В классификации В. Г. Панскова подобная раз-
новидность налоговой политики обозначена как 
«политика экономического развития, когда госу-
дарство в максимально возможных размерах нало-
гового бремени учитывает не только фискальные 

the manufacturing company as a paying agent of the final real payer, who is forced to accept the costs and risks of paying 
VAT as a formal taxpayer, are given, which allowed us to consider ways to bring together the interests of the state and 
business in the process of the evolution of taxation management; substantiate the need to comply with tax ethics as a 
fundamental component of tax partnership. Based on the achieved level of digitalization of tax document flow and VAT 
administration, a conclusion is made about non-declaration administration as a reasonable direction for managing the 
fulfillment of tax obligations; measures for its implementation for VAT purposes are proposed, requiring, in addition to 
the technical information basis, the elimination of ambiguous provisions in the methodology and practice of VAT taxation.
Keywords: VAT; tax policy; tax management; tax partnership; tax obligations; tax ethics; proactive administration; client-
centricity
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интересы, но и интересы налогоплательщиков» 
[4, с. 57].

В контексте исследования вопроса о возможно-
сти оптимизации финансовой стратегии компании 
и налоговой политики, касающейся обложения НДС, 
заслуживает внимания точка зрения Р. А. Топсахалова: 
«Особенно сильно влияние косвенного налогообло-
жения на субъекты хозяйственной деятельности, 
которые реализуют стратегию низких издержек, или 
фокусировка на затратах, поскольку для них цена 
товара является решающим фактором конкурентной 
борьбы» [5].

Соглашаясь с мнением о том, что налоги воз-
действуют на уровень цен на отдельные товары 
и услуги, заметим, что это влияние проявляется 
при взимании НДС, который включается в цену 
товаров и услуг для конечного потребителя. В то же 
время для следующего производителя по цепочке 
создания стоимости в большинстве случаев это не 
чувствительно, так как входящий налог может быть 
предъявлен к вычету.

Т. Н. Шильченко по поводу влияния налоговой 
политики по НДС на деловую активность предприни-
мательства констатирует следующее: «Менеджмент 
налоговых платежей должен исходить из миними-
зации связанных с ним расходов бизнеса за счет 
совершенствования налогового учета и отчетности, 
устранения неопределенности и внутренних проти-
воречий налогового законодательства, повышения 
прозрачности и упрощения процедур взаимодейст-
вия плательщиков налогов и налоговых органов» [6].

Экстраполируя этот подход на уровень «госу-
дарство —  налогоплательщики», можно утверждать 
следующее:

• уплаченные экономическим агентом налоги 
должны компенсироваться для него соответствую-
щим количеством общественных благ, которые он 
получает за счет государства (несмотря на формаль-
ную трактовку налога как безвозмездного платежа 
в пользу государства). Соответственно увеличение 
поступлений НДС в государственный бюджет необ-
ходимо оценивать также с точки зрения эффектив-
ности выполнения государством своих функций;

• если экономический агент не получает ожида-
емых от государства общественных благ, он воспри-
нимает данную ситуацию как сигнал для сокраще-
ния своих налоговых платежей или старается избе-
жать их вообще. Соответственно увеличение уровня 
налогового долга государства по НДС отрицатель-
но характеризует уровень доверия плательщиков 

к действующему механизму функционирования 
НДС;

• в контексте анализа проблемы через призму 
НДС ситуация с налогообложением осложняется не-
соответствием статуса формального плательщика 
этого налога и реальных налогоплательщиков (по-
требителей товаров и услуг).

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ 
ЦЕПОЧКИ НДС

Предпосылкой раскрытия сущности цепочки НДС 
от производителя к потребителю для целей данного 
анализа выступает нижеследующее концептуаль-
ное понимание добавленной стоимости:

1) носителем налогового бремени является ко-
нечный покупатель;

2) компанию можно рассматривать как налого-
вого агента потребителя (который является факти-
ческим носителем налогового бремени);

3) компании-агенты располагаются по всей це-
почке создания стоимости;

4) каждая компания получает НДС от своего 
покупателя (не обязательно конечного потребите-
ля); в части приобретаемых материальных ресур-
сов и услуг она передает его дальше поставщикам; 
в части добавленной стоимости она уплачивает 
НДС в бюджет.

Различные аспекты действия компании в качест-
ве фактического налогового агента и формального 
налогоплательщика НДС собраны и сгруппированы 
в табл. 1.

Компания имеет следующие экономические вы-
годы по НДС:

1) налоговую прибыль [8, с. 46–54] —  в настоя-
щей статье не рассматривается, так как НДС фак-
тически является агентским налогом, выплачивае-
мым за счет конечного потребителя;

2) потоки НДС в качестве источника (либо по-
требителя) заемных оборотных средств; причем 
платой за ресурс выступает не ссудный процент, 
а издержки и риски, описанные выше в табл. 1. Это 
и служит основой для рациональной оптимизации 
обложения НДС.

На базе продвинутой концепции управления на-
логовыми обязательствами, предложенной ранее 
Е. С. Цепиловой [9, с. 69–116], рассмотрим ее пра-
ктическое применение в обложении НДС.

Задачи развития управления налоговыми обяза-
тельствами по НДС для разумного налогоплатель-
щика последовательно сгруппированы в табл. 2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эволюцию налоговой политики можно представить 
на основе классификации, приведенной в моногра-
фии Вылковой Е. С. [7, с. 150–200], в виде табл. 3.

Налоговое партнерство со стороны государства 
следует рассматривать применительно к регулиру-
ющей структуре его целей, заключающейся в под-
держке экономического развития и избежании кон-
фликтов государства и налогоплательщиков (табл. 4), 
а также к выполнению его глобальных целей, «ох-
ватывающих всю социально-экономическую сферу 

(формирование налоговой культуры, доверительных 
отношений с налогоплательщиками)» [10, с. 13–16].

Термин «налоговое партнерство» ранее употреб-
лялся в российской практике, когда речь заходила 
о межгосударственном обмене налоговой информа-
ции. В отношениях с налогоплательщиками данный 
термин использовался в Азербайджане 1.

1 Сайт Информационной службы Азербайджана: «В Баку 
проходит III конференция “Налоговое партнерство”». 
URL: https://azerbaijan-irs.com/19549/v-baku-proxodit-iii-
konferenciya-nalogovoe-partnyorstvo.

Таблица 1 / Table 1
Экономические, юридические и организационные аспекты деятельности плательщика НДС / 

Economic, legal and organizational aspects of Vat payer

Группы аспектов / 
aspect groups Аспекты / aspects

Экономические / 
Economic

Пропускает через себя налоговые платежи по НДС (при расчете с контрагентами 
и бюджетом).
Может лишиться права вычета уплаченного поставщикам НДС и быть вынужден принять 
входящий НДС на расходы:
- при ненадлежащем ведении налоговой документации;
- при непризнании затрат налоговым вычетом;
- при признании поставщика сомнительным;
- при производстве продукции, освобожденной от НДС;
- при агрессивном администрировании, частом изменении законодательства 
и правоприменительной практики, неблагоприятных судебных решениях.
Может быть ограничен в выборе поставщиков необходимостью их дополнительной 
проверки и отклонения поставщиков, не вызывающих уверенности в их добросовестном 
налоговом поведении.
Может понести расходы по уплате налоговых санкций в виде штрафов, пеней, а также 
понести риски, связанные с приостановкой операций по банковским счетам

Юридические / Legal

Юридически считается плательщиком налога.
Несет налоговые риски как налогоплательщик.
Принимает на себя риски своих поставщиков.
Должностные лица компании несут персональную ответственность, в том числе уголовную 
(ст. 199 УК РФ)

Организационные / 
Organizational

1. Требует квалифицированных ресурсов для текущего ведения учета, связанного с НДС, 
в частности в:
- планировании и контроле затрат и закупок, контроле контрагентов;
- контроле счетов-фактур;
- раздельном ведении учета.
2. Требует привлечения высококвалифицированных профессиональных ресурсов (внешних 
либо внутренних) для:
- налогового аудита, настройки методологии, квалификации сложных сделок [7, с. 173–178];
- представительства в налоговых, судебных и следственных органах;
- настройки программного обеспечения.
Требует ведения документации, сопровождающей расчеты по НДС, а также поддержки:
- программным обеспечением для электронного обмена счетами-фактурами, 
и электронного документооборота с налоговыми органами;
- электронными ресурсами для проверки контрагентов

Источник / Source: составлено Е. С. Будкиной / compiled by E. S. Budkina.
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Общественный совет при ФНС России установил 
следующие ключевые цели в отношениях с налого-
плательщиками: «клиентоцентричность», «партнер-
ство, а не противостояние» 2.

На практике примером партнерских отношений 
выступает налоговый мониторинг 3, применяемый 
добровольно в отношении отдельных крупных нало-
гоплательщиков, который реализуется на принципах 
«партнерства, открытости и прозрачности» 4.

Практическое распространение отношений на-
логового партнерства на широкий круг налогопла-

2 Сайт ФНС России: «Запуская новые решения, мы выбира-
ем самое лучшее не в налоговом администрировании, а на 
рынке», —  Д. Егоров. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/
news/activities_fts/11302226.
3 Сайт ФНС России: «ФНС России стала лауреатом Премии 
в сфере корпоративного налогообложения за внедрение 
системы налогового мониторинга». URL: https://www.nalog.
gov.ru/rn77/news/activities_fts/9151296.
4 Сайт ФНС России: «109 крупнейших налогоплательщи-
ков нефтегазового сектора будут участвовать в налоговом 
мониторинге с 2022 г.». URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/
about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_2/events/11586563.

тельщиков предлагается реализовывать именно на 
базе НДС, на следующих принципах:

1) концепция добавленной стоимости и НДС 
как агентского налога;

2) партнерство на базе достижений цифровиза-
ции;

3) устранение конфликтных моментов;
4) снижение затрат и рисков для компаний;
5) экономическая выгода для бизнеса и эконо-

мики за счет налогового партнёрства;
6) налоговая этика взаимоотношений участни-

ков партнерства;
7) распространение практики проактивного ад-

министрирования НДС.

НАЛОГОВАЯ ЭТИКА В ОТНОШЕНИЯХ 
НАЛОГОВОГО ПАРТНЕРСТВА

Налоговая этика является необходимым элементом 
налогового партнерства. В качестве аналогов тер-
мина «налоговая этика» в академической литерату-
ре используются следующие понятия: «психологи-
ческое налоговое соглашение», «коммуникативное 

Таблица 2 / Table 2
Задачи налогоплательщика по продвинутому управлению налоговыми обязательствами по НДС / 

taxpayer tasks for advanced Vat liabilities management

Направления / Directions Задачи / tasks

Налоговое планирование НДС / 
VAT Planning

Управление финансовыми ресурсами компании;
управление расчетами и денежными потоками, содержащими НДС;

— «рациональная оптимизация» [9, с. 17–18]

Налоговый менеджмент / Tax 
management

Контроль закупок и поставщиков;
профессиональная поддержка аудиторов, консультантов, адвокатов;
содержание и развитие на должном уровне информационных систем по учету НДС, 
информационной безопасности, а также средств коммуникации с контрагентами 
и налоговыми органами (в части электронного документооборота по НДС)

Управление налоговым 
обязательством по НДС / 
Managing VAT liability

Управление расчетами с бюджетом по НДС;
использование либо избежание (например, выделением льготируемых видов 
деятельности в отдельное юридическое лицо) освобождений от обложения НДС;
организация и ведение раздельного учета;
информационное взаимодействие с государством;
профессиональный риск-менеджмент;
интеграция управления налоговым обязательством по НДС в корпоративную 
систему внутреннего контроля

Налоговый комплаенс в части 
НДС / Tax compliance concerning 
VAT

Избежание сомнительных схем;
избежание сомнительных льгот и освобождений по НДС;
отказ от поиска налоговой прибыли при выполнении функций платежного агента 
по НДС;
жесткая фильтрация сомнительных поставщиков

Налоговое партнерство / Tax 
partnership

Переход компании от роли субъекта налогового управления со стороны 
государства к участнику налогового партнерства

Источник / Source: составлено Е. С. Будкиной / compiled by E. S. Budkina.
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Таблица 3 / Table 3
Стадии развития налоговой политики для государства и компаний / 

tax policy development stages for the state and companies

С позиции государства / from the position of the state С позиции компании / from the position of the company

Налоговое администрирование Налоговое планирование НДС

Налоговое регулирование Налоговый менеджмент

Мониторинг Корпоративный контроль выполнения обязательств по 
НДС [9, с. 101–116]

Бесшовное налоговое администрирование Налоговый комплаенс в части НДС

Управление налогообложением

Налоговое партнерство

Проактивные методы налогового администрирования

Источник / Source: составлено Е. С. Будкиной / compiled by E. S. Budkina.

Таблица 4 / Table 4
Структура целей государства применительно к налоговому партнерству в отношении НДС /  

structure of government objectives on tax partnership related to Vat

Фискальные / fiscal Регулирующие / regulatory Социальные / 
social

Стандартная цель —  сбор НДС 
по всей цепочке создания 
стоимости (концепция 
добавленной стоимости и НДС 
как агентского налога)

Экономическое развитие на принципах налогообложения:
— справедливости;
— нейтральности;
— сбалансированности интересов;
— минимизации издержек [2, с. 40–45]

Должны 
реализовываться 
на уровне 
конечного 
потребления

Сотрудничество (как минимум, избежание противостояния) 
государства и бизнеса, с постоянной качественной 
эволюцией

За рамками стандартной цели:
— агрессивное налоговое 
администрирование;

— неправомерные действия 
должностных лиц;

— поддержание 
неоднозначности нормативной 
базы
Последствия:

— отказ компаний от 
сотрудничества;

— разрушение этики

Оперативное реагирование на возникающие проблемы 
посредством:

— АСК НДС —  2;
— налогового мониторинга (ст. 105.26 НК РФ);
— централизованной базы проверки ИНН и контрагентов

Устранение неоднозначных трактовок в нормативной базе 
для избежания получения необоснованной налоговой 
выгоды благодаря:

— осмотрительности;
— раздельному учету;
— установлению места экономической деятельности [11, 
с. 58–80]

Итого: обеспечение сбора НДС по всей цепочке создания стоимости при условии разумного 
сочетания выгод, затрат и рисков для бизнеса

Источник / Source: составлено Е. С. Будкиной / compiled by E. S. Budkina.
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управление налогами» [12, с. 74]. При этом в основе 
сближения позиций государства и налогоплатель-
щиков лежат для компаний предсказуемость и пра-
вовая определенность, а для государства —  высокий 
уровень комплаенса со стороны налогоплательщи-
ков [13, с. 183–184].

Применительно к налоговому партнерству по 
НДС предлагаются следующие принципы налоговой 
этики:

1) безусловное соблюдение законодательства;
2) отказ от агрессивной налоговой оптимиза-

ции и агрессивного налогового администрирова-
ния;

3) недопущение дискриминации налогопла-
тельщиков в отношениях с государством, а так-
же принятия асимметричных судебных решений 
в пользу государства;

4) урегулирование разногласий путем перего-
воров и медиации;

5) избежание конфликта интересом, извлече-
ния личной выгоды, злоупотребления служебным 
положением;

6) информационная прозрачность; симметрич-
ный доступ к информации;

7) «использование инструментов налогообло-
жения для корректировки социально-экономиче-

ского и экологического поведения налогоплатель-
щиков» [14, с. 43–46].

Управление налогообложением в части НДС (всех 
участников процесса, включая государство, бизнес, 
конечных потребителей, поставщиков програм-
много обеспечения, аудиторского и академического 
сообщества) должно получить дальнейшее развитие 
в форме налогового партнерства как концептуальное 
приращение категории «Управление налогообло-
жением» [7, с. 150–200], по мере продвижения по 
следующим ключевым этапам эволюции категории 
«Управление налогообложением» (табл. 5).

На современной стадии развития налоговой 
политики ФНС России реализует следующий этап 
эволюции налоговой политики, заключающийся 
в применении проактивных методов налогового 
администрирования 5, т. е. бездекларационного ад-
министрирования налогообложения имущества 
организаций. Уже сейчас проактивными методами 
ведется администрирование земельного, транспор-
тного налогов, а также налога на имущество по базам 
кадастрового учета и оценки, регистрации транспор-

5 Сайт ФНС России. План деятельности ФНС России на 
2021 год. URL: https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.
nalog.ru/docs/analit/pg2021.pdf.

Таблица 5 / Table 5
Этапы эволюции категории «Управление налогообложением» на базе НДС /  

stages of evolution of the category “taxation management” based on Vat

Концептуальное приращение категории «Управление налогообложением» [7] / conceptual increment of the category 
“taxation management”

Методология / methodology Цифровизация / Digitalization Опыт других налогов /  
other taxes’ experience

Интегрирование процессов 
налогового администрирования 
в предпринимательскую деятельность / 
Integration of tax administration 
processes into business activities

Развитие цифровизации на базе АСК 
НДС; через АИС Налог —  3

Пилотные проекты
проактивного налогового 
администрирования

Налоговый мониторинг —  расширение 
порога входа (вопросы, требующие 
решения для целей НДС) —  менее 
критично для НДС, чем для налога на 
прибыль / Tax monitoring —  expansion 
of the entry threshold (issues requiring 
solutions for VAT purposes) —  less 
critical for VAT than for income tax

Интегрированное (для государства 
и бизнеса) управление 
налогообложением НДС 
экономических субъектов

Упрощенное получение 
налогового вычета по 
НДФЛ; бездекларационное 
администрирование налога на 
имущество организаций

Проактивные методы бездекларационного администрирования в отношении НДС

Источник / Source: составлено Е. С. Будкиной / compiled by E. S. Budkina.
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тных средств, но это скорее учет статичных объектов 
(от регистрации до регистрации либо переоценки). 
НДС же имеет динамичный объект —  ежедневные 
обороты товаров и услуг, поэтому бездекларацион-
ное администрирование НДС должно иметь более 
продвинутую информационную поддержку, вклю-
чающую информационный обмен с компаниями 
в реальном времени при одновременном устранении 
противоречий (раздельный учет при наличии осво-
бождений, неоднозначных нормативных установок) 
в нормотворчестве и правоприменении.

Дальнейшее распространение практики проактив-
ного администрирования подтверждается планами 

ФНС «продолжить работы по развитию онлайн-сер-
висов, делая основной упор на комплексный характер 
и проактивность решаемых задач» 6.

Внедрение клиентоцентричности на базе отно-
шений, основанных на принципах налогового пар-
тнерства и налоговой этики, отвечает интересам как 
налогоплательщиков, так и государства, способствуя 
проведению налоговой политики экономического 
развития.

6 Сайт ФНС России: «Даниил Егоров подвел итоги работы 
налоговых органов в 2019 году». URL: www.nalog.ru/rn77/
news/activities_fts/9611238.
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Налогообложение курсовых разниц как мера 
антикризисной финансовой поддержки предприятий 
в Российской Федерации

Т. Н. Бурделова, Д. В. Рудаков
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  финансовая поддержка бизнеса посредством внесения изменений в правила налогообло-
жения курсовых разниц по валютным обязательствам и правам требования в Российской Федерации. Цель рабо-
ты —  выявление воздействия изменения правил налогообложения курсовых разниц по валютным обязательствам 
и правам требования в Российской Федерации в 2022 г. и на период 2023–2024 гг. на налоговые обязательства 
компаний. Установлено, что новый порядок налогообложения курсовых разниц, введенный Федеральным законом 
от 26.03.2022 № 67-ФЗ и уточненный Федеральным законом от 19.12.2022 № 523-ФЗ, значительно отличается от 
оставшегося неизменным порядка бухгалтерского учета. Выявлено неоднозначное влияние нового порядка нало-
гообложения курсовых разниц на отдельные категории налогоплательщиков, налоговые обязательства которых 
могут существенно увеличиться. Установлены обстоятельства, при которых положение налогоплательщика может 
ухудшиться в результате установления нового порядка налогообложения курсовых разниц. Выявлены недостаточно 
проработанные нормы нового порядка налогообложения курсовых разниц (новация валютных обязательств и прав 
требования, доработка учетных систем, перенос на будущие убытков от курсовых разниц). В статье сделан вывод 
о необходимости существенной доработки законодательства в части правил налогообложения курсовых разниц на 
период 2023–2024 гг.
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aBstract
The subject of the study is financial support for business through amendments to the rules for taxation of exchange rate 
differences on foreign exchange obligations and foreign exchange claims in the Russian Federation. The purpose of 
the work is to identify the impact of changes in the rules of taxation of exchange rate differences on foreign exchange 
obligations and foreign exchange claims in the Russian Federation in 2022 and for the period 2023–2024 on the tax 
liabilities of companies. It is established that the new procedure for the taxation of exchange differences, introduced by 
Federal Law No. 67-FZ of 26.03.2022 and clarified by Federal Law No. 523-FZ of 19.12.2022, differs significantly from 
the unchanged accounting procedure. The ambiguous influence of the new order of taxation of exchange differences on 
certain categories of taxpayers, whose tax liabilities may increase significantly, has been revealed. The circumstances 
under which the taxpayer’s position may worsen as a result of the new procedure for taxation of exchange differences 
have been established. Insufficiently elaborated norms of the new procedure for taxation of exchange differences have 
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been established (novation of foreign exchange obligations and claims, revision of accounting systems, transfer of losses 
from exchange differences to future tax periods).
The article concludes that it is necessary to significantly refine the legislation regarding the rules of taxation of exchange 
differences for the period 2023–2024.
Keywords: public finance; corporate income tax; financial support for enterprises; exchange rate differences; fiscal policy
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОжЕНИИ 
КУРСОВЫХ РАЗНИЦ, 

ПРОИЗОШЕДШИЕ В 2022 Г.
На протяжении существования современной 
российской налоговой системы вплоть до на-
чала 2022 г. курсовые разницы, под которыми 
понимаются разницы между рублевой оценкой 
стоимости обязательств в иностранной валю-
те, рассчитанной по курсу Банка России на дату 
исполнения обязательств по оплате, и рублевой 
оценкой этого обязательства, рассчитанной по 
курсу ЦБ РФ на дату его принятия к бухгалтер-
скому учету в отчетном периоде, учитывались 
предприятиями, находящимися на общей си-
стеме налогообложения, в налоговых целях по 
правилам бухгалтерского учета. В результате как 
реализованные, так и нереализованные курсовые 
доходы облагались налогами, а курсовые убытки 
принимались к налоговому вычету в момент их 
возникновения в бухгалтерском учете. При этом 
предприятия-налогоплательщики должны были 
рассчитывать нереализованные курсовые раз-
ницы по еще непогашенным валютным обяза-
тельствам или правам требования ежемесячно, 
исходя из установленного ЦБ РФ курса валюты 
на начало и конец месяца. Соответственно в от-
ношении реализованных разниц по погашенным 
или прекращенным валютным обязательствам 
или правам требования вместо курса на конец 
месяца применялся курс на дату погашения (пре-
кращения) обязательства. Поэтому несмотря на 
то, что положительные курсовые разницы за каж-
дый месяц увеличивали налоговую базу, а отри-
цательные —  уменьшали, т. е. были разнонаправ-
ленными, налогообложению фактически подле-
жала в каждом отчетном и налоговом периоде 
только чистая разница между положительными 
и отрицательными разницами (без их разделения 
на реализованные и нереализованные разницы). 
Временных разниц между бухгалтерским и нало-

говым учетом в отношении курсовых разниц не 
возникало.

Все вышеприведенное не касается организа-
ций, которые находятся на упрощенной системе 
налогообложения, так как согласно п. 5 ст. 346.17 
Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее —  НК РФ) они не рассчитывают курсовые раз-
ницы по активам и обязательствам, выраженным 
в иностранной валюте [1].

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
(далее —  Закон № 67-ФЗ) и Федеральным законом 
от 19.12.2022 № 523-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее —  Закон № 523-
ФЗ) порядок налогового учета курсовых разниц по 
валютным обязательствам и правам требования 
(включая валютные депозиты в банках) был изменен, 
не затронув при этом правила налогообложения 
курсовых разниц по валютным активам (например, 
по остаткам средств на валютных счетах правила 
налогообложения курсовых разниц остались такими 
же, как в 2021 г.). Новый порядок налогообложе-
ния курсовых разниц значительно отличается от 
оставшегося неизменным порядка их бухгалтер-
ского учета. Фактически Закон № 67-ФЗ установил 
разные правила налогообложения для трех разных 
отрезков времени:

1) в 2022 г. согласно пп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ рас-
считанные помесячно отрицательные курсовые 
разницы продолжали приниматься к налоговому 
вычету «по-старому», а рассчитанные помесячно 
положительные курсовые разницы по валютным 
обязательствам и правам требования (включая ва-
лютные депозиты в банках, за исключением аван-
сов) согласно внесенному в марте 2022 г. новому 
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подпункту 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ включались в на-
логовую базу только на дату погашения (прекраще-
ния) соответствующего валютного обязательства 
или права требования (депозита). Иными словами, 
нереализованные положительные разницы не под-
вергались налогообложению в момент их возник-
новения, а «откладывались» до тех пор, пока они 
не становились реализованными;

2) в 2023 и 2024 гг. как положительные, так и от-
рицательные рассчитанные помесячно курсовые 
разницы по валютным обязательствам и правам 
требования (включая валютные депозиты в банках, 
за исключением авансов) включаются в налого-
вую базу только на дату погашения (прекращения) 
соответствующего валютного обязательства или 
права требования (депозита) —  в отношении отрица-
тельных курсовых разниц это установлено в новом 
подпункте 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ. Иными словами, 
в течение 2023–2024 гг. все нереализованные раз-
ницы не подвергаются налогообложению в момент 
их возникновения, а «откладываются» до тех пор, 
пока они не станут реализованными;

3) начиная с 1 января 2025 г. произойдет возврат 
к прежним правилам налогообложения курсовых 
разниц, действовавшим в 2021 г.

Следует обратить внимание на то, что порядок 
отражения сумм обязательств и прав требования 
в налоговом учете по курсу на конец каждого ме-
сяца не изменился. Иными словами, с вступлением 
в силу Закона № 67-ФЗ в период до 1 января 2025 г. 
курсовые разницы возникают по тем же правилам, 
как и раньше (на последнее число каждого месяца), 
а признаются по-новому (на другую дату). Если на 
конец месяца образовалась положительная курсовая 
разница, организация не признает ее в составе вне-
реализационных доходов (откладывает признание), 
но при этом дальнейшую переоценку требований 
(обязательств) осуществляет так же, как и раньше, 
по отношению к последнему числу предыдущего 
месяца 1.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что налогообложение курсовых разниц изменено 
в антикризисных целях для сглаживания отри-
цательного налогового эффекта от значительных 
колебаний курса основных валют к рублю путем 

1 Это следует из положений Закона № 67-ФЗ (без учета 
письма Минфина России от 22.12.2022 № 03–03–10/126074), 
согласно которому в 2023–2024 гг. все накопленные по дол-
говому обязательству курсовые разницы признаются толь-
ко при его прекращении полностью или частично.

временного (только на срок до конца 2024 г.) 
перехода к налогообложению исключительно 
реализованных курсовых разниц и временного 
отказа от учета нереализованных разниц в на-
логовых целях.

Действительно, в период разработки и принятия 
Закона № 67-ФЗ (февраль–март 2022 г.) официально 
установленный Банком России курс доллара США 
отличался повышенной волатильностью: с отметки 
около 77 руб. за доллар в начале февраля он вырос 
до почти 96 руб. на дату принятия Закона, преодолев 
в промежутке между этими датами отметку 120 руб. 
за доллар. У компаний, имевших значительные ва-
лютные права требования (валютные депозиты), при 
таком значительном росте валютного курса в случае, 
если бы действовали прежние правила налогообло-
жения, возникала бы значительная «бумажная» 
прибыль из-за нереализованных положительных 
курсовых разниц (февраль и март 2022 г.), а в месяцы 
корректировки курса доллара «вниз» (апрель–июнь 
2022 г.) значительная «бумажная» прибыль возни-
кала бы, если бы действовали прежние правила 
налогообложения, у валютных заемщиков, например 
у эмитентов евробондов.

Однако невозможно в середине года принять 
закон, исключающий все нереализованные курсовые 
разницы из налоговой базы с начала 2022 г., так как 
п. 2 ст. 5 НК РФ запрещает придание обратной силы 
нормативным актам, ухудшающим положение на-
логоплательщика. Но требовалось применить меры 
по защите от волатильности курса валют именно 
в это время, а не позже.

Поэтому законодатель был вынужден пойти на 
нетривиальный шаг, установив различный срок 
начала исключения нереализованных курсовых 
разниц из налоговой базы исходя из облагаемых 
доходов «задним числом» с начала 2022 г. и до конца 
2024 г., так как, по мнению законодателя, уменьше-
ние доходов не могло ухудшать положение нало-
гоплательщика. При этом отрицательные разницы 
исключаются из принимаемых к вычету расходов 
только с начала следующего налогового периода, 
т. е. с начала 2023 и до конца 2024 г.

Кроме того, Законом 523-ФЗ было дополнитель-
но введено право (но не обязанность) не позднее 
даты подачи декларации по налогу на прибыль 
организаций за 2022 г. (т. е. до 25 марта 2023 г.) ис-
пользовать возможность применения за весь 2022 г. 
правил учета курсовых разниц, установленных для 
2023–2024 гг. (т. е. не принимать к вычету отрица-
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тельные курсовые разницы до момента, когда они 
станут реализованными).

«МУЛЬТИПЛИКАТОР» НАЛОГОВЫХ 
ВЫЧЕТОВ В 2022 Г.

Разрыв в один год между изменениями налогово-
го учета положительных и отрицательных разниц 
обуславливал в 2022 г. не просто освобождение 
от налога на «бумажную» прибыль от нереализо-
ванных курсовых разниц, но и значительный рост 
налоговых вычетов отрицательных курсовых раз-
ниц в случае так называемых качелей валютных 
курсов, под которыми понимается многократное 
разнонаправленное движение официального кур-
са валют на конец каждого месяца по сравнению 
с предыдущим месяцем. В табл. 1 приведен при-
мер таких «качелей» в 2022 г. (ранее в истории 
Российской Федерации не было такой разнона-
правленной динамики валютного курса за год; 
например за шесть месяцев с августа 1998 по фев-
раль 1999 г. обменный курс изменился более чем 
в четыре раза [3], а в 2014–2015 гг. российский 
рубль обесценился по отношению к доллару США 
на 118% [4], но в тот период не было значительных 
обратных движений валютного курса.

Как следует из табл. 1, за 2022 г. было пять пе-
риодов роста курса доллара к рублю и три периода 
его снижения.

Пример 1. У российского юридического лица 
ООО «ABCD» на 31 декабря 2021 г. в активах имелось 
долгосрочное валютное право требования в сумме 
10 000 долл. США. В этом случае:

• согласно правилам, действовавшим до при-
нятия Закона № 67-ФЗ, ООО признала бы в своей 
налоговой базе за 2022 г. курсовые доходы на сумму 
333 292 руб. (за январь, февраль, март, июль, ок-
тябрь и декабрь), а также курсовые убытки в сум-
ме  –372 843 руб. (за апрель, май, июнь, август, сен-
тябрь и ноябрь), итого за весь период чистый кур-
совой убыток составил бы –39 551 руб.; при ставке 
налога на прибыль организаций 20% сумма нало-
гового эффекта от курсовых разниц составила бы 
7910,20 руб.;

• согласно правилам, установленным Законом 
№ 67-ФЗ на 2022 г. (при условии, что налогоплатель-
щик не сделал выбора, предоставленного ему Зако-
ном № 523-ФЗ), компания признает в налоговой базе 
2022 г. только курсовые убытки в сумме 372 843 руб. 
(за апрель, май, июнь, август, сентябрь и ноябрь); при 
ставке налога на прибыль организаций 20% сумма 

налогового эффекта от курсовых разниц составила 
бы 74 568,60 руб.

Таким образом, в нашем примере в 2022 г. нало-
говый эффект (снижение суммы налога на прибыль 
организаций в результате учета курсовых разниц) по 
правилам 2022 г. в 9,4 раза больше, чем по прежним 
правилам 2021 г. При этом рублевый эквивалент 
стоимости актива за весь период снизился только 
на 5,3% (с 742 926 руб. до 703 375 руб.).

Как следует из данного примера, при неодно-
кратных разнонаправленных движениях валютных 
курсов в течение одного года имеется большое рас-
хождение между значительной суммой налогового 
эффекта от введения новых правил и суммой чисто-
го курсового убытка, понесенного компанией. И чем 
чаще и значительнее будут такие разнонаправлен-
ные колебания валютных курсов, тем большим будет 
это расхождение.

До вступления в силу Закона № 67-ФЗ валютные 
курсы влияли на налоговую базу (налогооблагае-
мую прибыль) в основном посредством инфляции, 
которая оказывает разнонаправленное влияние на 
поступление налога на прибыль:

• с одной стороны, рост цен способствует росту 
доходов от реализации: налоговая база увеличи-
вается;

• с другой стороны, за счет увеличения затрат 
на производство товаров увеличиваются расходы 
на реализацию: налоговая база уменьшается [5].

Но с принятием Законов № 67-ФЗ и 523-ФЗ ко-
лебания курсов валют в 2022 г. стали оказывать 
вполне определенное понижающее воздействие 
на налоговую базу 2022 г., причем независимо от 
направления (понижения или повышения) изме-
нения курса рубля.

Разумеется, разница в сумме налога по правилам 
2022 г. по сравнению с прежними правилами нало-
гового учета, которая в приведенном выше примере 
равна 66 658,40 руб. (74 568,60 минус 7 910,20 руб.), 
является лишь временной отсрочкой налогового 
обязательства. Компания заплатит впоследствии 
этот налог, отразив его в налоговой декларации 
за период, в котором произойдет погашение или 
прекращение данного валютного права требования. 
Тем не менее в 2022 г. это могло считаться налоговой 
«льготой», ставшей приятной неожиданностью для 
предприятий, сохранивших в 2022 г. прибыльность 
в налоговом учете.

С начала 2023 г. указанный налоговый эффект 
перестал действовать, поскольку правила нало-
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гового вычета отрицательных курсовых разниц 
также изменились (нереализованные отрицатель-
ные разницы не будут уменьшать налоговую базу). 
При этом налогоплательщики, которые согласно 
Закону № 523-ФЗ сделали добровольный выбор не 
учитывать в 2022 г. нереализованные отрицатель-
ные курсовые разницы, добровольно лишили себя 
этой «льготы».

Заслуживает внимания тот факт, что Минфин 
России и ФНС России в течение 2022 г. радикально 
меняли свою интерпретацию Закона № 67-ФЗ в ча-
сти налогового учета курсовых разниц. Так, Минфин 
России в письмах от 23.06.2022 № 03–03–06/1/60032 
и от 23.08.2022 № 03–03–06/1/82027, а также ФНС 
России в письме от 07.10.2022 № СД-4–3/13426@ 
последовательно обосновывали изложенную в дан-
ной статье позицию. Более того, ФНС России в упо-
мянутом октябрьском письме заверяло, что данная 
позиция согласована с Минфином России, и именно 

ею следует руководствоваться нижестоящим нало-
говым органам и налогоплательщикам.

Но вскоре Минфин России внезапно изменил 
свою позицию по данному вопросу и в письме от 
22.12.2022 № 03–03–10/126074 разъяснил, что по-
казателем, влияющим на финансовый результат 
по итогам 2022 г., является изменение стоимости 
валютного требования (обязательства) в связи с из-
менением курса валюты к рублю на конец года по 
сравнению с курсом на 1 января 2022 г. либо на 
дату возникновения требования (обязательства) 
в течение 2022 г.. Следовательно, согласно новой 
правовой позиции Минфина России положительные 
и отрицательные курсовые разницы, возникшие 
в течение 2022 г. по не прекращенному на 31 дека-
бря 2022 г. валютному требованию (обязательству), 
нужно сравнивать между собой и в налоговой базе 
за 2022 г. учитывать только превышение отрица-
тельных курсовых разниц над положительными 

Таблица 1 / Table 1
Разнонаправленное движение официального курса валют на конец каждого месяца по сравнению 

с предыдущим месяцем / the multidirectional movement of the official exchange rate at the end of each 
month compared to the previous month

Дата (конец 
месяца) / Date 
(end of month)

Официальный курс доллара 
США к рублю / the official 

exchange rate of the us dollar to 
the ruble

Направление изменения к курсу на конец предыдущего 
месяца («+» рост курса месяц-к-месяцу, «–» его снижение) 
/ Vector of change, compared to the exchange rate at the end 
of the previous month (“+” growth rate month-to-month, “–” its 

decline)

31.12.2021 74,2926

31.01.2022 77,8174 +

28.02.2022 83,5485 +

31.03.2022 84,0851 +

30.04.2022 71,0237 –

31.05.2022 63,0975 –

30.06.2022 51,1580 +

31.07.2022 61,3101 +

31.08.2022 60,3677 –

30.09.2022 57,4130 –

31.10.2022 61,5343 +

30.11.2022 61,0742 –

31.12.2022 70,3375 +

Источник / Source: составлено авторами статьи / compiled by the authors.
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разницами. При этом Минфин России сослался толь-
ко на основные начала законодательства о налогах 
и сборах, закрепленные в ст. 3 НК РФ, а не на форму-
лировки главы 25 настоящего Кодекса. Поэтому не 
вполне ясна новая аргументация Минфина России.

УСЛОжНЕНИЕ УЧЕТА КУРСОВЫХ 
РАЗНИЦ ПО ВАЛЮТНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
До 2022 г. для корректного расчета налоговой ба-
зы не требовалось обеспечивать их отдельный 
учет в разрезе каждого валютного права требова-
ния или обязательства: при ежемесячной валют-
ной переоценке рассчитанная за месяц курсовая 
разница учитывалась в текущих доходах или рас-
ходах отчетного периода, и в дальнейшем не тре-
бовалось обеспечивать прослеживаемость сумм 
таких курсовых разниц в привязке к конкретному 
валютному обязательству или праву требования.

Теперь согласно новым правилам необходимо 
создавать в налоговом учете новый регистр учета 
нереализованных курсовых разниц в разрезе каж-
дого обязательства или права требования (включая 
депозиты в банках, за исключением авансов), по 
которым соответствующие курсовые разницы воз-
никли. Более того, в случае частичного погашения 
или прекращения соответствующего валютного 
обязательства или права требования следует обес-
печивать отражение в налоговом учете только той 
части накопленной курсовой разницы, которая от-
носится к погашенной или прекращенной сумме.

СНИжЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ 
СРЕДСТВ ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДжЕТНУЮ 
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Новый порядок налогового учета курсовых раз-
ниц был с неудовольствием встречен субъектами 
Российской Федерации, для которых одним из 
важнейших источников доходов являлся налог на 
прибыль организаций (в части ставки 17%, зачи-
сляемой в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции). В конце ноября 2022 г. на заседании Совета 
Федерации Российской Федерации В. И. Матвиен-
ко попросила министра финансов А. Г. Силуанова 
уточнить порядок взимания налоговых платежей 
с учетом курсовых разниц и исправить ситуацию, 
при которой бюджеты регионов могут потерять 
миллиарды рублей в связи с внесенными ранее 
изменениями в законодательство Российской Фе-

дерации 2. Это и было сделано сначала путем при-
нятия Закона № 523-ФЗ, а затем посредством вы-
пуска весьма неоднозначного по обоснованию из-
ложенной в нем позиции уже упомянутого в дан-
ной статье письма Минфина России от 22.12.2022 
№ 03–03–10/126074.

НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЛОГОВОГО 
УЧЕТА КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 

МОГУТ УХУДШАТЬ ПОЛОжЕНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Как отмечалось ранее, законодательство о нало-
гах и сборах запрещает придание обратной силы 
нормативным актам, ухудшающим положение 
налогоплательщиков (п. 2 ст. 5 НК РФ). Новый 
порядок налогового учета курсовых разниц был 
установлен Законом № 67-ФЗ и распространен 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 
ввиду того, что законодатель счел нормы данно-
го нормативного акта для 2022 г. улучшающими 
положение налогоплательщиков. Однако более 
тщательный анализ показывает, что принятое 
решение оказалось справедливым не для всех 
налогоплательщиков.

В 2022 г. по причине экономического спада (ожи-
даемое снижение ВВП за год от 2,9% по октябрьско-
му прогнозу Минэкономразвития России 3 до 3,4% 
в соответствии с прогнозом МВФ 4), а также повы-
шенных затрат на перестройку бизнес-процессов 
из-за экономических санкций и нестабильной поли-
тической обстановки многие предприятия должны 
были получить убыток в налоговом учете. Согласно 
прогнозам Минэкономразвития России в 2023 г. тем-
пы снижения ВВП замедлятся до минус 0,8% 5. В со-
четании с постепенной адаптацией бизнеса к новым 
внешнеполитическим условиям и с действием мер 
поддержки со стороны государства это может при-

2 Матвиенко попросила Минфин остановить проседания 
бюджетов регионов. URL: https://tass.ru/ekonomika/164610
53?ysclid=lb9gy3hmy2572685410.
3 Сайт Минэконоразвития России. URL: https://www.
economy.gov.ru/material/file/a9fbe41aeb4681259708168ff711
9a78/2022_11_30.pdf.
4 Международный валютный фонд, доклад «Policymakers 
N e e d  S t e a d y  H a n d  a s  S t o r m  C l o u d s  G a t h e r  O ve r 
Global Economy». URL: https://www.imf.org/en/Blogs/
Articles/2022/10/11/policymakers-need-steady-hand-as-
storm-clouds-gather-over-global-economy.
5 Сайт Минэкономразвития России. URL: https://www.
economy.gov.ru/material/file/ea2fd3ce38f2e28d51c312acf2
be0917/prognoz_socialno_ekonom_razvitiya_rf_2023–2025.
pdf?ysclid=lb9g0lw2ji4592673.

Т. Н. Бурделова, Д. В. Рудаков



134

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 16,  № 2’2023

вести к тому, что часть предприятий, получивших 
убыток в 2022 г., могут в 2023 г. и последующие 
годы получить прибыль. И вот положение именно 
таких предприятий при условии наличия у них 
долгосрочных валютных обязательств или прав 
требования ухудшится в результате ретроспектив-
ного применения новых правил налогообложения 
курсовых разниц с 1 января 2022 г. Проиллюстри-
руем это на примере ранее рассмотренного нами 
долгосрочного валютного права требования 10 000 
долл. США в активах российского юридического 
лица ООО «ABCD».

Пример 2. Допустим, что у ООО «ABCD» право 
требования полностью погашается в начале января 
2023 г. Допустим также, что за 2022 г. налоговый 
убыток (до вычета курсовых разниц по валютному 
праву требования) составляет 50 000 руб., а нало-
гооблагаемая прибыль за 2023 г. (также без учета 
курсовых разниц) равна 440 000 руб.

В табл. 2 показан налоговый эффект от курсо-
вых разниц по новым правилам в сравнении с ситу-
ацией, если бы в 2022–2023 гг. продолжали приме-
няться правила налогового учета курсовых разниц, 
действовавшие до 31 декабря 2021 г. (в скобках 
показана величина убытков).

Как следует из табл. 2, установленное ст. 283 НК 
РФ ограничение переноса убытков прошлых лет 
(согласно которому в результате такого переноса 
прибыль каждого следующего года может быть 
уменьшена не более чем на 50% своей величины до 
вычета убытка прошлых лет) в сочетании с новы-
ми правилами налогообложения курсовых разниц 
привело в вышеприведенном примере к увели-
чению налога на прибыль организаций более 
чем в 1,75 раза (до 77 329 руб. вместо 44 000 руб.). 
Разумеется, остаток не использованного в 2023 г. 
убытка переносится на будущие годы, но нало-
говый эффект от такого переноса будет получен 
позже. Это, безусловно, является ухудшением 
положения налогоплательщиков —  юридических 
лиц, которые соответствуют всем трем следующим 
условиям:

а) на балансе на начало и конец 2022 г. име-
ются валютные обязательства или валютные пра-
ва требования (включая валютные депозиты, за 
исключением авансов), которые будут погашены 
или прекращены после 1 января 2023 г.;

б) в 2022 г. получен налоговый убыток;
в) в году погашения или прекращения валютно-

го обязательства или права требования получена 

налоговая прибыль, размер которой недостато-
чен для полного вычета убытка 2022 г. (с учетом 
отрицательных курсовых разниц, признанных 
в 2022 г.).

НОВАЦИЯ ВАЛЮТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Как отмечалось выше, согласно Закону № 67-ФЗ 
датой признания реализованных курсовых раз-
ниц является дата погашения (прекращения) 
соответствующего обязательства (права требо-
вания). В этой формулировке кроется ловушка, 
вызванная сочетанием положений гражданского 
законодательства и реалий международной си-
туации.

В 2022–2023 гг. многие российские компании, 
имевшие долгосрочные заимствования в ино-
странной валюте, были вынуждены провести 
новацию этих валютных обязательств либо в иную 
более безопасную валюту (например, в китайские 
юани), либо в рубли. Причиной такой новации 
могла быть, например, продажа иностранной 
материнской компанией своих российских ак-
тивов новому российскому собственнику либо 
вызванный международными санкциями дефолт 
по ранее выпущенным евробондам.

Статья 414 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусматривает возможность пре-
кращения валютного обязательства новацией, т. е. 
путем замены на новое обязательство (п. 22–29 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 11.06.2020 № 6). На да-
ту заключения соглашения о новации в связи 
с прекращением первоначального обязательства 
признается соответствующая ему курсовая раз-
ница. Новое обязательство при этом тоже может 
быть выражено в иностранной валюте (например, 
в китайских юанях), и по нему также придется 
рассчитывать курсовые разницы, но это будет 
уже другой объект налогового и бухгалтерского 
учета [2]. Следовательно, все ранее накопленные 
нереализованные курсовые разницы в момент 
новации становятся реализованными и должны 
быть включены в налоговую базу. При этом с точ-
ки зрения экономического смысла данной опера-
ции никакой «реализации» в момент новации не 
происходит —  налогоплательщик не выплачивает 
и не получает денежных средств, не передает и не 
получает имущество или имущественные права. 
Тот факт, что в этот момент по новым правилам 
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учета курсовых разниц происходит их налого-
обложение как «реализованных» разниц, пред-
ставляется явной недоработкой Закона № 67-ФЗ, 
которая не была исправлена в Законе № 523-ФЗ.

ВЫВОДЫ
Установленные Законом № 67-ФЗ правила на-
логообложения курсовых разниц несовершенны 
даже с учетом изменений, внесенных Законом 
№ 523-ФЗ. Более того, они в определенных об-
стоятельствах могут «задним числом» ухудшать 
положение налогоплательщиков. Представля-
ется целесообразным внести следующие изме-

нения в законодательство о налоге на прибыль 
организаций:

1. Разрешить не применять лимит 50% прибыли 
текущего года при переносе на будущее убытка 
2022 г. по крайней мере в части, вызванной при-
знанием отрицательных курсовых разниц, чтобы 
соблюсти принцип недопустимости ухудшения 
положения налогоплательщика задним числом, 
заложенный в п. 2 ст. 5 НК РФ.

2. При новации валютного обязательства (права 
требования) предоставлять отсрочку признания 
курсовых разниц до момента погашения (прекра-
щения) нового обязательства (права требования).
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Таблица 2 / Table 2
Налоговый эффект от курсовых разниц по новым правилам / tax effect of exchange rate differences 

under the new rules

Показатель
(в руб.) / indicator

(in rubles)

Прежние правила / Previous rules Согласно Закону № 67-ФЗ / according 
to law no. 67-fZ

2022 г. 2023 г. 2022 г. 2023 г.

Прибыль до курсовых разниц / Profit 
before exchange differences (100 000) 440 000 (100 000) 440 000

Курсовые разницы (см. начало примера 
в табл. 1) / Exchange rate differences (see 
the beginning of the example in Table 1 
above)

(39 551) нет (372 843) 333 292

Прибыль после вычета курсовых разниц / 
Profit after deduction of exchange 
differences

(139 551) 440 000 (472 843) 773 292

Вычет убытка прошлых лет (не более 
50% прибыли до налога) / Deduction of 
previous years’ losses (no more than 50% 
of profit before tax)

0 (220 000) 0 (386 646)

Налоговая база / Tax base 0 220 000 0 386 646

Налог на прибыль в сумме за два года 
(20%) / Total profits tax for two years (20%) 44 000 77 329

Источник / Source: составлено авторами статьи / compiled by the authors.
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Риск-ориентированный подход к государственному 
контролю за налогообложением прибыли 
организаций на основе метода Дельфи
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АННОТАЦИЯ
Актуальность статьи обусловлена тем, что взимание налога на прибыль организаций является источником нало-
говых рисков, состоящих в необеспечении наполнения доходной базы бюджета, что ставит под угрозу реальный 
суверенитет государства, выражающийся в независимости во внешних делах и верховенстве государственной власти 
в регулировании внутренней политики в условиях действия экономических санкций против Российской Федерации.
Предмет исследования —  механизм управления налоговыми рисками государства по налогу на прибыль организаций по-
средством использования метода Дельфи. Цели работы —  разработка и реализация риск-ориентированного подхода к го-
сударственному контролю за взиманием налога на прибыль организаций. Представлены результаты исследования, в ходе 
которого эксперты в сфере налогообложения оценили в четырех раундах наиболее характерные нарушения законода-
тельства Российской Федерации по налогу на прибыль организаций исходя из вероятности наступления риска и степени 
его влияния на своевременное и в полном объеме перечисление налога в бюджет. На основе полученных данных впервые 
разработан «светофор» рисков характерных нарушений законодательства Российской Федерации по налогу на прибыль 
организаций, демонстрирующий степень их влияния и вероятность наступления. Сформированы предложения по совер-
шенствованию нормативно-правового регулирования налога на прибыль организаций и управлению налоговыми рисками 
в Российской Федерации. Сделан вывод о необходимости повсеместного внедрения риск-ориентированного подхода к го-
сударственному контролю за взиманием налога на прибыль организаций на основе метода Дельфи.
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aBstract
The relevance of the article is due to the fact that the collection of corporate income tax is a source of tax risks, consisting in 
the failure to fill the revenue base of the budget, which threatens the real sovereignty of the state, expressed in independence 
in foreign affairs and the supremacy of state power in regulating domestic policy, especially in the conditions of economic 
sanctions against the Russian Federation. The subject of the study is the mechanism for managing the tax risks of the state 
on corporate income tax through the use of the Delphi method. The objectives of the work are to develop and implement a 
risk —  based approach to state control over the collection of corporate income tax. The results of a study are presented, during 
which experts in the field of taxation assessed in four rounds the most characteristic violations of the legislation of the Russian 
Federation on corporate income tax based on the probability of risk occurrence and the degree of its impact on the timely and 
full transfer of tax to the budget. Based on the data obtained, a «traffic light» of risks of typical violations of the legislation of the 
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ВВЕДЕНИЕ
Налог на прибыль организаций служит крупным 
источником доходов государственного бюдже-
та и действенным регулятором хозяйственных 
процессов в экономике Российской Федерации 
несмотря на проблемы, которые возникают при 
его взимании. Вдобавок он плохо поддается 
цифровизации, что является следствием техни-
чески сложного механизма его расчета, осно-
ванного на специальных сложных правилах со-
поставления доходов и расходов налогоплатель-
щика за отчетный период. Налог на прибыль 
организаций относительно легко поддается 
налоговому планированию, особенно со сторо-
ны транснациональных и отечественных корпо-
раций, которые широко практикуют цифровые 
транзакции. В результате возрастают риски го-
сударства в сфере налогообложения прибыли.

Это особенно ярко проявилось в 2022 г., когда 
в течение нескольких месяцев в условиях экономи-
ческой нестабильности, вызванной экономическими 
санкциями против Российской Федерации, посту-
пления налога на прибыль организаций в бюджет 
сократились, в то время как, например, государст-
венные доходы от НДС увеличились 1.

Все это свидетельствует о том, что проблема 
управления рисками государства в сфере налого-
обложения прибыли организаций требует срочного 
решения.

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ПРОБЛЕМЕ

Анализ научной литературы, посвященной оцен-
ке налоговых рисков государства в Российской 
Федерации, позволил выделить пять альтерна-
тивных подходов к решению данной проблемы, 
а именно:

1 Делягин М. Видно резкое сжатие доходов федерального 
бюджета. Свободная пресса. 2022. URL: https://svpressa.ru/
economy/article/340668.

1) регулирование управления налоговыми ри-
сками государства на основе применения систем-
ного подхода [1];

2) риск-ориентированный подход к налоговому 
контролю, реализуемому благодаря категориаль-
ной дифференциации налогоплательщиков [2];

3) риск-ориентированный подход к выбору 
объектов налоговых проверок исходя из оценки 
налоговой нагрузки [3];

4) подход к оценке исполнения обязательств по 
налогу на прибыль организаций на базе фактора 
риска [4];

5) риск-ориентированный подход к налогово-
му контролю посредством количественной оценки 
рисков в сфере налогового администрирования [5].

Несмотря на признание весомым вклада, внесен-
ного вышеприведенными исследованиями в разра-
ботку риск-ориентированного подхода к государст-
венному контролю за взиманием налога на прибыль 
организаций, они имеют определенные недостатки.

В частности, в их основе лежат статистические 
данные, которые часто бывают низкого качества без 
необходимой детализации, что может приводить 
к искажению информации о текущей ситуации го-
сударства по налоговым рискам.

Вышеприведенные исследования не в полной ме-
ре учитывают сложность системы налогообложения 
прибыли организаций, а именно, ее конструктивные 
недостатки и наличие потенциальных угроз доходам 
бюджета со стороны налогоплательщиков.

И, наконец, они не предоставляют возможности 
задействовать опыт экспертов в сфере оценки нало-
говых рисков государства, что может существенно 
ограничивать глубину и широту взглядов на иссле-
дуемую проблему.

Альтернативным походом к оценке налоговых 
рисков государства по налогу на прибыль органи-
заций может быть риск-ориентированный подход 2 

2 Согласно п. 2 ст. 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и предпри-

Russian Federation on corporate income tax was developed for the first time, demonstrating the degree of their influence and 
the probability of occurrence. Proposals have been formed to improve the regulatory and legal regulation of corporate income 
tax and tax risk management in the Russian Federation. The conclusion is made about the need for the widespread introduction 
of a risk-based approach to state control over the collection of corporate income tax based on the Delphi method.
Keywords: corporate income tax; tax risks; risk-based approach; Delphi method

For citation: Kritsky V. i. risk-oriented approach to state control over the taxation of profit of organizations based on the 
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к государственному контролю за поступлениями на-
лога на прибыль организаций на основе применения 
разработанного в США метода экспертной оценки 
Дельфи, названного по имени Дельфийского оракула 
(прорицателя) из мифов Древней Греции, к которому 
в VII —  V вв. до н. э. было принято обращаться по всем 
важным вопросам государственной и личной жизни.

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ
Метод Дельфи —  это способ экспертной оценки, 
разработанный сотрудниками RAND Corporation 
Норманом Дэлки, Николасом Решером и Олафом 
Хэлмером в 1950-х гг. с целью предвидения послед-
ствий влияния новых технологий на войну. Пред-
полагается, что при наличии правильно собранных 
и обобщенных индивидуальных оценок квалифи-
цированных экспертов по рассматриваемой проб-
леме можно получить коллективное экспертное 
мнение о текущей ситуации, имеющее достаточно 
высокий уровень вероятности и надежности. При 
этом основной целью метода Дельфи является до-
стижение консенсуса среди экспертов [6; 7].

Несмотря на определенные недостатки (табл. 1), 
метод Дельфи все чаще применяется в научных ис-
следованиях, в том числе в работах, в которых оце-
ниваются риски (рис. 1).

В исследовании [12] отмечается, что метод Дель-
фи может применяться на всех этапах управления 
рисками. Так, авторы данной работы рассматривают 
процесс управления рисками в контексте цикла Де-
минга-Шухарта —  «планирование-действие-провер-
ка-корректировка» (Plan-Do-Check-Act, далее —  PDCA) 
и отмечают, что метод Дельфи подходит не только 
на этапе определения ситуации (P), но и на этапах 
оценки риска и воздействия на риск (D), а также 
мониторинга (C) и пересмотра (A) [8, с. 95].

Примером использования метода Дельфи для оцен-
ки рисков может служить работа Y. Firas 3, посвященная 
проблематике обеспечения продовольственной безо-

нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» риск-ориентиро-
ванный подход представляет собой метод организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), при 
котором выбор интенсивности проведения мероприятий 
по контролю, мероприятий по профилактике нарушений 
определяется отнесением деятельности налогоплательщи-
ков к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности —  ред.
3 Firas Y. Agricultural Risks and Risk Management of Different 
Farming Systems in Syria; 2011. 215 р. URL: http://www.fedoa.
unina.it/8847/1/Firas_YASSIN.pdf.

пасности и оценки сельскохозяйственных рисков в Си-
рии. В этом исследовании анализируются основные 
типы рисков, существующие в стратегии управления 
рисками, а также политика государства, направлен-
ная на совершенствование процессов управления 
сельскохозяйственными рисками. Базу исследования 
составляют качественные и количественные методы 
сбора и анализа данных, в том числе метод Дельфи, 
который применяется для оценки сельскохозяйст-
венных рисков, а также стратегий управления ими.

Метод Дельфи использован в работе иранских 
исследователей [2], посвященной идентификации 
и приоритизации рисков, оценке их влияния на жиз-
ненный цикл возобновляемых источников энергии. 
В данном исследовании метод Дельфи применяется 
на начальном этапе работы с целью идентификации 
существующих при производстве электроэнергии 
рисков. Для практической реализации задуманного 
исследования учеными была собрана группа, включа-
ющая 300 экспертов, представляющих 15 различных 
электростанций.

Еще одним примером, демонстрирующим при-
менение метода Дельфи, является работа M. Khosravi, 
H. Sarvari, D. W. Chan и др. [10] об идентификации 
и оценке рисков, возникающих в ходе строитель-
ства рекреационных комплексов в развивающихся 
странах. Причем на этапе ранжирования рисков 
учеными использовалась оценка кумулятивного 
индекса рисков.

В целях нашего исследования для идентификации 
и оценки рисков по налогу на прибыль организаций 
предлагается использовать интерпретацию метода 
экспертных оценок Дельфи под названием «решение 
Дельфи». В отличие от классического метода Дельфи 
в решении Дельфи анонимность ответов экспертов 
заменяется на квазианонимность. Иными словами, 
список экспертов не скрывается и заранее известен, 
однако налоговые риски оцениваются каждым эк-
спертом анонимно.

Особенностями решения Дельфи также являются 
[11]:

• получение контролируемой обратной связи по 
статистическому «групповому ответу»;

• достижение консенсуса в части оценки веро-
ятности наступления и масштабов влияния харак-
терных нарушений законодательства Российской 
Федерации по налогу на прибыль организаций.

Использование решения Дельфи как основного 
способа оценки принимаемого решения обусловлено 
тем, что он эффективен в случаях, если:

В. И. Крицкий
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Таблица 1 / Table 1
Преимущества и недостатки метода Дельфи при идентификации и оценке рисков /  
advantages and disadvantages of the Delphi method in identifying and assessing risks

Преимущества / advantages Недостатки / Disadvantages

Простой и надежный метод идентификации и оценки 
рисков / A simple and reliable method for identifying and 
assessing risks

Существует точка зрения, что метод Дельфи не отвечает 
критерию научности —  совокупности признаков, 
специфицирующих научное знание

Качественный метод идентификации и оценки рисков, 
которые с трудом поддаются количественной оценке / A 
qualitative method of identifying and assessing risks that are 
difficult to quantify

Не подходит для оперативного анализа, так как требует 
достаточно много времени на обработку полученных 
результатов

Хороший источник формирования первичных данных 
о рисках с целью их дальнейшей оценки и управления / 
A good source for the formation of primary risk data for the 
purpose of their further assessment and management

Не исключает риск предвзятости и манипуляций при 
выборе кандидатов в экспертную группу

Благодаря использованию удаленного режима работы 
позволяет привлекать лучших экспертов оценок рисков без 
привязки к их местоположению / Thanks to the remoteness, 
it allows you to attract the best risk assessment experts 
without being tied to their location

Имеется риск превышения полномочий рабочей 
группой и манипулирования мнением экспертов

Благодаря анонимности и квазианонимности 
нейтрализуется возможное психологическое давление 
на экспертов, что обеспечивает высокое качество оценки 
рисков / Thanks to anonymity and quasi-anonymity, it 
neutralizes possible psychological pressure on experts, which 
ensures high quality of risk assessment

Анонимность ответов несет риск низкой 
ответственности экспертов за аргументацию и оценку 
рисков

Позволяет экспертам пересматривать свою 
аргументацию и вынесенные оценки путем ознакомления 
с аргументацией и оценками других экспертов / Allows 
experts to revise their arguments and assessments 
by familiarizing themselves with the arguments and 
assessments of other experts

Несет риск конформизма экспертов

Способствует мотивации экспертов выстраивать свою 
аргументацию и оценки, опираясь на личный опыт 
взаимодействия с налогоплательщиками, проведения 
налоговых проверок и оценки налоговых рисков 
государства / Promotes the motivation of experts to build 
their arguments and assessments based on personal 
experience of interacting with taxpayers, conducting tax 
audits and assessing the tax risks of the state

Нестандартные идеи могут не приниматься в расчет 
и быть отвергнутыми

Позволяет видеть вклад каждого эксперта 
в идентификацию и оценку рисков в динамике / Allows you 
to see the contribution of each expert to the identification 
and assessment of risks in dynamics

Низкая мотивация экспертов участвовать 
в исследовании

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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• процессы идентификации и оценки рисков, 
а также сами риски являются новыми или слож-
ными (очевидно, что характерные нарушения за-
конодательства Российской Федерации по налогу 
на прибыль организаций не являются новыми, но 
идентификация и оценка налоговых рисков госу-
дарства на их основе —  сложный процесс в усло-
виях цифровизации и экономической турбулен-
тности);

• информация о рисках —  неполная, неточная 
или с закрытым доступом;

• на риски влияют факторы, которые нельзя па-
раметризировать (ФНС России не накапливает ин-
формации в разрезе конкретных нарушений зако-
нодательства Российской Федерации по налогу на 
прибыль организаций, вследствие чего отсутствует 
достаточный массив данных для оценки масштабов 
влияния рисков, а также вероятности их наступления).

Рис. 1 / Fig. 1. Результаты поиска в сервисе Lens.org по поисковому запросу «Delphi method 
AND risk management» / Lens.org search results for “Delphi method AND risk management”

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ  
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ 

ЗА НАЛОГООБЛОжЕНИЕМ ПРИБЫЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ДЕЛЬФИ
Для организации процесса управления рисками 
государства по налогу на прибыль организаций 
был разработан риск-ориентированный подход 
(рис. 2).

Особенностями этого подхода являются:
• идентификация и оценка рисков характерных 

нарушений законодательства Российской Федера-
ции по налогу на прибыль организаций методом 
Дельфи и разработка «светофора» рисков;

• построение на основе «светофора» рисков ав-
томатизированной системы контроля за налого-
обложением прибыли организаций с целью совер-
шенствования процесса камеральной налоговой 
проверки через расчет и присвоение уровней риска 
самим налогоплательщикам.

Реализация разработанного научно-методиче-
ского подхода к идентификации и оценке рисков 
государства по налогу на прибыль организаций 
проводилась в четырех раундах методом Дельфи 
(табл. 2).

В исследовании приняли участие 11 ведущих 
экспертов в сфере налогообложения прибыли ор-
ганизаций, а именно, представители ФНС России, 
научных и учебных заведений.

Количественный состав экспертной группы 
был обусловлен результатами исследования [11; 
12], согласно которым привлечение 10–15 экспер-
тов при условии гомогенности группы является 
достаточным для проведения исследования ме-
тодом Дельфи.

В первом раунде исследования эксперты ото-
брали десять наиболее рискованных нарушений 
законодательства Российской Федерации по налогу 
на прибыль организаций:

1) «необоснованное завышение расходов пу-
тем оформления сделок с фирмами-одноднев-
ками (документы, представленные налогопла-
тельщиком в подтверждение расходов, содержат 
недостоверные и неподтвержденные данные 
и не могут служить документами, подтвержда-
ющими расходы в целях исчисления налога на 
прибыль организаций) и взаимозависимыми 
лицами при отсутствии реальности операций 

по документам, содержащим недостоверные 
сведения» 4;

2) заключение сделки с аффилированным ли-
цом на нерыночных условиях;

3) сотрудничество с недобросовестными контр-
агентами;

4) «занижение налоговой базы в результате 
применения схемы дробления бизнеса с использо-
ванием взаимозависимых лиц» 5;

5) нарушение правил трансфертного ценообра-
зования;

6) наличие «чужих» расходов, когда опера-
ции оплачены одним лицом из группы компаний 
в пользу другого лица (cost sharing);

7) невыполнение организацией условий, 
предусмотренных налоговым законодательством 
для применения налоговых льгот;

8) отнесение в состав расходов личных расходов 
руководителя (учредителя) организации;

9) «неправомерное отнесение отдельных связан-
ных с производством товаров (работ, услуг) затрат 
к косвенным расходам в случае наличия реальной 
возможности их отнесения к прямым расходам, при-
менив экономически обоснованные показатели» 6;

10) неотражение во внереализационных дохо-
дах кредиторской задолженности по ликвидируе-
мому кредитору или с истекшим сроком давности.

Во втором и третьем раундах эксперты оценили 
масштабы влияния рисков на своевременное и/или 
в полном объеме поступление налога на прибыль 
организаций в бюджет, а также вероятность наступ-
ления характерных нарушений законодательства 
Российской Федерации.

Для такой оценки использовались разработанные 
шкалы, представленные в табл. 3.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОБСУжДЕНИЕ 
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для интерпретации результатов экспертной оцен-
ки использовались диаграмма размаха, а также 

4 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Налог 
на прибыль организаций: перечень частых нарушений обя-
зательных требований по валютному контролю, Перечень 
нарушений обязательных требований по контролю за соблю-
дением законодательства Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники, Перечень частых наруше-
ний обязательных требований по налоговому контролю. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322577/ c746
163a8c88c11f2f0d4d24bb58629207275e72/.
5 Там же.
6 Там же.
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заранее разработанные критерии достижения кон-
сенсуса, выраженные через размер интерквартиль-
ного размаха (Interquartile Range, IQR):

IQR ≤ 1 —  сильный консенсус;
1 < IQR ≤ 1,5 —  умеренный консенсус;
2,5 ≤ IQR < 3 —  умеренная несогласованность;

IQR ≥ 3 —  сильная несогласованность;
В качестве результата принимался статистический 

«групповой ответ» в виде медианы (Me).
В табл. 4 представлены окончательные ре-

зультаты исследования, полученные в третьем 
раунде.
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Федерации по налогу на прибыль организаций 

Оценка в рамках каждого характерного 
нарушения: 
 масштабов влияния 
 вероятности наступления  

Разработка рекомендаций по 
совершенствованию процесса 
идентификации характерных 
налоговых нарушений 

Построение «светофора» рисков характерных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации по налогу на прибыль организаций: 
 высокий риск 
 средний риск 
 низкий риск 

Разработка внутри- и междокументаль-
ных контрольных соотношений показа-
телей налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций 

Построение автоматической 
системы контроля по налогу 
на прибыль организаций 

Расчет и присвоение налогопла-
тельщикам уровней риска: 
 высокий 
 средний 
 низкий 
и ролей в общей системе взаимо-
связей контрагентов 

Оптимизация подхода к организации контрольной работы по зо-
нам риска совершения налоговых правонарушений по налогу 

на прибыль организаций 

Разработка методики самостоятельного 
выявления налогоплательщиками рис-
ков характерных нарушений законода-
тельства Российской Федерации 
по налогу на прибыль организаций 

О
брат

ная связь 

Рис. 2 / Fig. 2. Концепция риск-ориентированного подхода к государственному 
контролю за налогообложением прибыли организаций / The concept 

of a risk-based approach to state control over corporate income tax
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Визуальное представление групп числовых дан-
ных через квартили показано в диаграммах размаха 
(рис. 3).

Из полученных данных следует, что в результате 
исследования были достигнуты сильные консенсусы 
как по масштабам влияния рисков на своевременные 

и в полном объеме налоговые поступления в бюджет, 
так и по вероятности наступления характерных на-
рушений законодательства Российской Федерации 
по налогу на прибыль организаций.

На основе полученных данных, а также формулы 
расчета рисков:

Таблица 2 / Table 2
Описание, исполнители и примеры оформления результатов оценки рисков методом Дельфи / 

Description, performers and examples of reporting the results of risk assessment using the Delphi method

№ Описание этапа / stage description Исполнители / 
Executors*

1 2 3

1 Подготовка перечня характерных нарушений законодательства Российской Федерации 
по налогу на прибыль организаций РГ

2 Формирование группы экспертов РГ

3 Разработка системы оценок и форм опросов РГ

4
Раунд № 1. Ознакомление с перечнем характерных нарушений законодательства 
Российской Федерации по налогу на прибыль организаций; анонимное утверждение 
характерных нарушений; добавление новых

Э

5
Обработка и обобщение результатов Раунда № 1, выбор 10 характерных нарушений 
законодательства Российской Федерации по налогу на прибыль организаций, которые 
будут поддаваться оценке в последующих раундах

РГ

6

Раунд № 2. Ознакомление с обобщенными результатами Раунда № 1; анонимная оценка 
масштабов влияния на своевременные налоговые поступления в бюджет и вероятности 
наступления каждого характерного нарушения законодательства Российской Федерации 
по налогу на прибыль организаций

Э

7 Обработка и обобщение результатов Раунда № 2 РГ

8
Раунд № 3. Ознакомление с результатами Раунда № 2, повторная анонимная оценка 
экспертами масштабов влияния на своевременные налоговые поступления в бюджет 
и вероятности наступления каждого характерного нарушения

Э

9 Обработка и обобщение результатов Раунда № 3 РГ

10 Расчет рисков и построение матрицы рисков РГ

11
Раунд № 4. Формулирование предложений по усовершенствованию процесса выявления 
характерных нарушений законодательства Российской Федерации по налогу на прибыль 
организаций

Э

12 Обработка и обобщение результатов Раунда № 4 РГ

13
Формулирование рекомендаций по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования налогообложения прибыли организаций и управлению налоговыми 
рисками

РГ

*Примечание / Note: РГ —  рабочая группа / working group; Э —  эксперты / experts.

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Риск = Масштаб влияния 

типового нарушения на своевременные 

налоговые поступления в бюджет × Вероятность 

его поступления

 были рассчитаны риски государства по налогу на 
прибыль организаций и построен «светофор» ри-
сков, который содержит ранжированные на три 
категории риски и соответствующие им цветовые 
индикаторы (табл. 5).

Из табл. 5 следует, что наиболее рискованными 
нарушениями законодательства Российской Феде-
рации по налогу на прибыль организаций являются 
оформление сделок с организациями-однодневка-
ми и взаимозависимыми лицами при отсутствии 
реальности операций по документам, содержащим 
недостоверные сведения, а также сотрудничество 
с недобросовестными контрагентами.

Такие результаты исследования в целом соответст-
вуют общей тенденции, согласно которой ФНС России 
максимальное внимание уделяет предотвращению 
именно этих типов нарушений, для чего использует 
12 критериев Концепции системы планирования вы-
ездных налоговых проверок, утвержденной приказом 
ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3–06/333@, а также 
автоматизированные сервисы, дающие налогопла-
тельщикам возможность проверки благонадежности 
своих контрагентов.

Результатом применения сконструированного 
«светофора» рисков является оптимизация контроль-

ной работы по зонам риска совершения налоговых 
правонарушений, обеспечиваемая:

• в отношении организаций с высоким уровнем 
риска —  отбором налогоплательщиков для включе-
ния в план выездных налоговых проверок;

• в отношении организаций со средним уровнем 
риска —  мониторингом и предупреждением совер-
шения налоговых нарушений по налогу на прибыль 
организаций, разъяснением норм законодательства, 
отказом от штрафов при добровольном уточнении 
и уплате налога, а также проведением необходимых 
контрольных мероприятий;

• в отношении предприятий с низким уровнем 
риска —  информированием и консультированием.

В заключительном четвертом раунде исследования 
методом Дельфи экспертам было предложено сформу-
лировать их предложения по выявлению исследуемых 
характерных нарушений законодательства Российской 
Федерации по налогу на прибыль организаций в виде 
контрольных соотношений показателей отчетности, 
внесения дополнительных показателей в декларацию 
по налогу на прибыль организаций, изменения формы 
и состава декларации, а также изменения полномочий 
контролирующих органов и др.

Полученные в ходе четвертого раунда исследо-
вания методом Дельфи качественные данные легли 
в основу формирования пакета рекомендаций по 
совершенствованию нормативно-правового регули-
рования налога на прибыль организаций и управле-
нию налоговыми рисками в Российской Федерации.

Таблица 3 / Table 3
Шкалы оценки характерных нарушений законодательства Российской Федерации по налогу 

на прибыль организаций / scales for assessing characteristic violations of the legislation of the russian 
federation on corporate income tax

Масштаб влияния / impact scale Вероятность наступления / Probability of occurrence

Незначительный (до 0,5 млн руб.) / Insignificant (up to 
0.5 million rubles) Очень низкая (до 19%)

Умеренный (от 0,5 до 5 млн руб.) / Moderate (from 0.5 to 
5 million rubles) Низкая (20–36%)

Значительный (от 5 до 30 млн руб.) / Significant (from 5 
million to 30 million rubles) Средняя (37–63%)

Высокий (от 30 до 100 млн руб.) / High (from 30 million 
to 100 million rubles) Высокая (64–79%)

Критический (свыше 100 млн руб.) / Critical (over 100 
million rubles) Очень высокая (более 80%)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

В. И. Крицкий



146

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 16,  № 2’2023

Та
бл

иц
а 

4 
/ T

ab
le

 4
О

ко
нч

ат
ел

ьн
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты

 и
сс

ле
до

ва
ни

я,
 п

ол
уч

ен
ны

е 
в 

тр
ет

ье
м

 р
ау

нд
е 

/ 
fi

na
l r

es
ul

ts
 o

f t
he

 s
tu

dy
 o

bt
ai

ne
d 

in
 th

e 
th

ird
 ro

un
d

По
ка

за
те

ль
 / 

in
di

ca
to

r
Но

ме
р 

ха
ра

кт
ер

но
го

 н
ар

уш
ен

ия
 / 

ch
ar

ac
te

ris
tic

 vi
ol

at
io

n 
nu

m
be

r

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

М
ас

ш
та

б 
вл

ия
ни

я 
/ i

m
pa

ct
 sc

al
e

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

 / 
M

ea
n

m
 =

4,
31

3,
54

4,
09

4,
00

2,
82

2,
82

3,
38

2,
09

2,
00

3,
27

М
ед

иа
на

 / 
M

ed
ia

n
M

е 
=

4,
00

3,
00

4,
00

4,
00

3,
00

3,
00

4,
00

2,
00

2,
00

3,
00

М
ин

им
ум

 / 
M

in
im

um
M

in
 =

4,
00

3,
00

3,
00

3,
00

2,
00

2,
00

1,
00

2,
00

1,
00

2,
00

М
ак

си
му

м 
/ M

ax
im

um
M

ax
 =

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

4,
00

4,
00

5,
00

3,
00

3,
00

4,
00

Кв
ар

ти
ль

 1
 / 

Qu
ar

til
e 

1
Q1

 =
4,

00
3,

00
4,

00
3,

50
2,

00
2,

00
3,

00
2,

00
2,

00
3,

00

Кв
ар

ти
ль

 3
 / 

Qu
ar

til
e 

3
Q3

 =
5,

00
4,

00
4,

00
4,

50
3,

00
3,

00
4,

00
2,

00
2,

00
4,

00

Ин
те

рк
ва

рт
ил

ьн
ый

Ра
зм

ах
 / 

In
te

rq
ua

rt
ile

 
sc

op
e

IQ
R 

=
1,

00
1,

00
0,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
0,

00
0,

00
1,

00

До
ст

иж
ен

ие
 к

он
се

нс
ус

а 
/ 

Co
ns

en
su

s
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

Ве
ро

ят
но

ст
ь 

на
ст

уп
ле

ни
я 

/ P
ro

ba
bi

lit
y o

f o
cc

ur
re

nc
e

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

 / 
M

ea
n

m
 =

4,
15

3,
18

4,
15

3,
45

2,
31

2,
46

3,
00

2,
31

1,
91

3,
38

М
ед

иа
на

 / 
M

ed
ia

n
M

е 
=

4,
00

3,
00

4,
00

3,
00

2,
00

3,
00

3,
00

2,
00

2,
00

3,
00

М
ин

им
ум

 / 
M

in
im

um
M

in
 =

2,
00

2,
00

1,
00

2,
00

1,
00

1,
00

2,
00

1,
00

1,
00

2,
00

М
ак

си
му

м 
/ M

ax
im

um
M

ax
 =

5,
00

4,
00

5,
00

5,
00

4,
00

4,
00

5,
00

4,
00

3,
00

4,
00

Кв
ар

ти
ль

 1
 / 

Qu
ar

til
e 

1
Q1

 =
4,

00
3,

00
4,

00
3,

00
2,

00
2,

00
2,

00
2,

00
2,

00
3,

00

Кв
ар

ти
ль

 3
 / 

Qu
ar

til
e 

3
Q3

 =
5,

00
4,

00
5,

00
4,

00
3,

00
3,

00
3,

00
3,

00
2,

00
4,

00

Ин
те

рк
ва

рт
ил

ьн
ый

Ра
зм

ах
 / 

In
te

rq
ua

rt
ile

 
sc

op
e

IQ
R 

=
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
0,

00
1,

00

До
ст

иж
ен

ие
 к

он
се

нс
ус

а 
/ 

Co
ns

en
su

s
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

И
ст

оч
ни

к 
/ S

ou
rc

e:
 с

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ро

м
 /

 c
om

pi
le

d 
by

 th
e 

au
th

or
.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОжЕНИЕ / taxEs anD taxation



147

www.Etl.fa.ru

Наиболее значимыми предложениями являются:
во-первых, введение в декларацию по налогу на 

прибыль организаций расшифровки регистров до-
ходов и расходов по аналогии с декларацией по НДС, 
а именно предоставление кодов видов доходов, кодов 
видов расходов, а также наименования контрагента, 
идентификационного номера налогоплательщика, 
кода причины постановки на учет, суммы;

во-вторых, разработка и внедрение внутри- и ме-
ждокументальных контрольных соотношений пока-

зателей налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций для проверки различных показателей 
декларации по этому налогу, а также соответствия 
между показателями декларации по налогу на при-
быль организаций и декларации по НДС (в т. ч. по 
прямым операциям, которые имеют одинаковый 
порядок отражения по факту совершения при расчете 
НДС и налога на прибыль организаций);

в-третьих, внесение изменений в Налоговый ко-
декс Российской Федерации в части наделения нало-

14 

 

 
Вероятность  

его поступления 

Визуальное представление групп числовых данных через квартили по-
казано в диаграммах размаха (рис. 3). 

 
а. Оценка масштаба влияния характерных нарушений / Assessing the im-

pact of characteristic violations 

 
б. Оценка вероятности наступления характерных нарушений / Assessing 

of the probability of occurrence of characteristic violations 
 

Рис. 3 / Fig 3. Диаграммы размаха по результатам третьего раунда / Scope 
charts based on the results of the third round 

Источник / Source: составлено автором / compiled by author. 
 
Из полученных данных следует, что в результате исследования были 

достигнуты сильные консенсусы как по масштабам влияния рисков на свое-
временные и в полном объеме налоговые поступления в бюджет, так и по ве-
роятности наступления характерных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации по налогу на прибыль организаций. 

На основе полученных данных, а также формулы расчета рисков: 
 
 
 

Рис. 3 / Fig. 3. Диаграммы размаха по результатам третьего раунда / 
Scope charts based on the results of the third round

Источник / Source: составлено автором / compiled by author.
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Таблица 5 / Table 5
«Светофор» рисков характерных нарушений законодательства Российской Федерации по налогу на 
прибыль организаций по результатам исследования методом Дельфи / “traffic light” of characteristic 
violations of the legislation of the russian federation on corporate income tax risks based on the results 

of a study by the Delphi method

Катего-
рия ри-

ска / risk 
category

Индика-
тор цве-

та / color 
indicator

Характерное нарушение / characteristic violation Масштаб влия-
ния / impact scale

Вероятность 
наступления / 
Probability of 

occurrence

1 2 3 4 5

Высокий / 
High 

(15–25)

Крас-
ный / Red

«Необоснованное завышение расходов путем 
оформления сделок с фирмами-однодневками 
(документы, представленные налогоплательщиком 
в подтверждение расходов, содержат недосто-
верные и неподтвержденные данные и не могут 
служить документами, подтверждающими расходы 
в целях исчисления налога на прибыль организа-
ций) и взаимозависимыми лицами при отсутствии 
реальности операций по документам, содержащим 
недостоверные сведения»

Высокий
(4)

Высокая
(4)

Сотрудничество с недобросовестными контрагентами Высокий
(4)

Высокая
(4)

Средний / 
Medium 
(5–14)

Желтый / 
Yellow

«Занижение налоговой базы в результате 
применения схемы дробления бизнеса 
с использованием взаимозависимых лиц»

Высокий
(4)

Средняя
(3)

Невыполнение организацией условий, 
предусмотренных налоговым законодательством 
для применения налоговых льгот

Высокий
(4)

Средняя
(3)

Заключение сделки с аффилированным лицом на 
нерыночных условиях

Значительный
(3)

Средняя
(3)

Наличие «чужих» расходов, когда операции 
оплачены одним лицом из группы компаний 
в пользу другого лица (cost sharing)

Значительный
(3)

Средняя
(3)

Неотражение во внереализационных доходах 
кредиторской задолженности по ликвидируемому 
кредитору или с истекшим сроком давности

Значительный
(3)

Средняя
(3)

Нарушение правил трансфертного 
ценообразования

Значительный
(3)

Низкая
(2)

Низкий / 
Low 

(1–4)

Зеленый / 
Green

Отнесение в состав расходов личных расходов 
руководителя (учредителя) организации

Умеренный
(2)

Низкая
(2)

«Неправомерное отнесение отдельных связанных 
с производством товаров (работ, услуг) затрат 
к косвенным расходам в случае наличия реальной 
возможности отнести их к прямым, применив 
экономически обоснованные показатели»

Умеренный
(2)

Низкая
(2)

Источник / Source: составлено автором на основе Перечня частых нарушений обязательных требований по налоговому контролю / 
compiled by the author on the basis of a list of frequent violations of mandatory tax control requirements. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_322577. c746163a8c88c11f2f0d4d24bb58629207275e72.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОжЕНИЕ / taxEs anD taxation



149

www.Etl.fa.ru

говых органов полномочиями по истребованию доку-
ментов в рамках неподтвержденных операций, когда 
регистр расходов не сходится с регистром доходов 
контрагента (по аналогии с НДС), а также выведение 
из-под режима налоговой тайны обезличенных нало-
говых сведений по налогу на прибыль организаций 
(при добровольном согласии налогоплательщиков);

в-четвертых, разработка и внедрение автомати-
зированной системы налогового контроля «Налог 
на прибыль» (по аналогии с АСК «НДС»), функция-
ми которой станут анализ деклараций по налогу на 
прибыль организаций, сверка данных контрагентов, 
автоматический поиск расхождений.

В то же время при интерпретации результатов 
выполненного исследования следует учитывать, что 
применение метода экспертных оценок Дельфи 
для разработки риск-ориентированного подхода 
к налоговому контролю уплаты налога на прибыль 
организаций ограничено следующими факторами:

• экспертная группа не включала представителей 
бизнеса, что могло повлиять на широту воззрений на 
типовые нарушения законодательства Российской 
Федерации по налогу на прибыль организаций;

• исследование является трудозатратным и тре-
бует времени на обработку результатов, поэтому не 
подходит для оперативного анализа.

ВЫВОДЫ
Выбор метода Дельфи как научно-методической 
основы риск-ориентированного подхода обуслов-

лен тем, что он позволяет, с одной стороны, из-
бегать ряда недостатков методов, основанных на 
использовании официальных статистических дан-
ных, а с другой стороны, учитывать при принятии 
решений мнения экспертов в случаях, если процесс 
идентификации и оценки рисков, а также сами ри-
ски являются сложными; информация о рисках —  
неполной; на риски влияют факторы, которые 
нельзя параметризировать.

Основным результатом исследования стал 
разработанный «светофор» рисков характер-
ных нарушений законодательства Российской 
Федерации по налогу на прибыль организаций, 
показывающий масштаб их влияния и вероят-
ность наступления, который послужил основой 
для выработки предложений по совершенство-
ванию нормативно-правового регулирования 
налога на прибыль организаций и оптимизации 
управления налоговыми рисками в Российской 
Федерации посредством:

• внедрения контрольных соотношений показа-
телей отчетности;

• внесения дополнительных показателей в де-
кларации;

• изменения форм и состава декларации;
• изменения полномочий контролирующих ор-

ганов;
• автоматизации контроля и управления нало-

говыми рисками государства по налогу на прибыль 
организаций.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  влияние бизнес-экосистем на человеческий потенциал. Цель работы —  установление порядка регу-
лирования деятельности бизнес-экосистем. В статье рассмотрены категории бизнес-экосистем, их влияние на развитие рын-
ков товаров и услуг. На основе опроса пользователей таких наиболее крупных российских бизнес-экосистем, как «Яндекс», 
Wildberries, «Сбер» и т. д., выделены наиболее значимые для участников экономических отношений позитивные и негативные 
стороны жизнедеятельности бизнес-экосистем. Определены наиболее оптимальных подходы к их регулированию на основе 
анализа результатов опроса пользователей бизнес-экосистем и деятельности крупнейших российских компаний. Установлено, 
что уровень эффективности, продуктивности и потенциала роста значительно выше у бизнес-экосистемы, чем у предприятий 
стандартного формата, а степень конкурентоспособности в глазах потребителей значительно выше, т. е. характерные для эко-
систем особенности влияют на расширение человеческого потенциала. Определено, что формирование бизнес-экосистем 
позволило значительно расширить человеческий потенциал. Показан важный элемент, свойственный экосистемам и влияю-
щий на возможности предприятия, —  технологическую оснащенность, которая позволяет на основе многофункциональных 
интернет-платформ максимально персонализировать подход к взаимоотношению предприятия и потребителей его про-
дукции, делая их более стабильными. Сделаны выводы о необходимости расширения саморегулирования бизнес-экосистем.
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ВЛИЯНИЕ  
БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМ 

НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КОМПАНИИ

Одним из направлений совершенствования ве-
дения современного бизнеса является созда-
ние экосистем —  совокупностей объединенных 
воедино различных экономических структур 
для обеспечения синергии коллективов, при 
котором в значительной степени независимые 
субъекты хозяйствования, выполняющие на 
смежных рынках различные функции, улучша-
ют благодаря своему взаимодействию свойст-
ва друг друга, преумножая не только прибыль 
компании, но в значительной степени улучшая 
качество товаров и услуг и расширяя их пред-
ложение.

Успешность деятельности любой компании 
зависит от ее человеческого капитала, под ко-
торым подразумевается совокупность личных 
и профессиональных умений, навыков, знаний 
ее работников, состояния их здоровья, которые 
оказывают влияние на уровень ее доходов, т. е. 
человеческий капитал является экономическим 
ресурсом, величина которого зависит в опреде-
ленной степени от мотивации персонала.

Эффективное управление человеческим капи-
талом бизнес-экосистем позволяет им успешно 
развиваться. От качественного выполнения своих 
обязанностей, трудовой дисциплины, компетен-
ций персонала зависит эффективность деятель-
ности бизнес-экосистем. В свою очередь бизнес-
экосистемы значительно расширяют возможности 
использования человеческого потенциала.

Технологическая, информационная оснащен-
ности, свойственные бизнес-экосистемам, оказы-
вают существенное влияние на возможности их 
развития. Хорошо оснащенные, многофункцио-
нальные интернет-платформы позволяют макси-
мально персонализировать подход к взаимоот-
ношениям компании, работников, потребителей, 
делая их более стабильными, и устанавливать 
близкие контакты с постоянными и потенциаль-
ными покупателями для эффективного продви-
жения ассортимента своих товаров и услуг среди 
заведомо заинтересованных в них лиц.

Следовательно, уровень эффективности, про-
дуктивности и потенциала роста у бизнес-эко-
систем значительно выше, чем у обычных пред-
приятий, а степень их конкурентоспособности 

в глазах потребителей значительно выше, т. е. 
свойства, характерные для экосистем, способ-
ствуют расширению поля использования чело-
веческого потенциала компаний.

Для подтверждения вышеуказанного приведем 
два примера, один из которых будет положитель-
ным, а второй —  отрицательным. Так, бизнес-
экосистема «Сбер» для сохранения и развития 
своего человеческого потенциала, а также для 
решения приоритетных задач кадровой политики:

• наделяет результативных сотрудников пол-
номочиями по обучению своих коллег;

• реализует новые формы обучения, напри-
мер проводит практические семинары «Диалог 
с экспертом»;

• осуществляет проект «Мастерская анали-
тика» для повышения финансовой грамотности 
персонала;

• обеспечивает кадровую преемственность 
путем реализации программы «Технология ме-
неджмента».

Иную форму использования человеческого 
капитала реализует бизнес-экосистема Wildberries 
(хотя многие эксперты не относят данную компа-
нию к бизнес-экосистемам, а называют ее циф-
ровой компанией с признаками экосистемы), 
где нет совета директоров. Общая численность 
сотрудников на конец 2022 г. составляла 20 тыс. 
чел., многие из которых недовольны условиями 
своего труда 1, а именно:

• психологическим давлением, манипуля-
цией, безосновательной угрозой увольнения со 
стороны руководителей подразделений;

• некачественной цифровой системой обслу-
живания клиентов;

• нарушением сроков выплаты заработной 
платы;

• слабой мотивацией к качественному выпол-
нению своих обязанностей и получению положи-
тельного результата от работы.

Таким образом, отношение к человеческому 
потенциалу в двух вышеуказанных бизнес-эко-
системах разное. Каждый руководитель выбирает 
свою модель управления человеческим капиталом, 
учитывая специфику функционирования биз-
нес-экосистемы, трудового коллектива в целом 
и каждого сотрудника в отдельности, в последу-
ющим пытаясь за счет этого увеличивать поло-

1 URL: https://t.me/s/wb_pravda_sotrudnikov.
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жительный результат оперативно-хозяйственной 
деятельности компании.

Развитие человеческого потенциала предпо-
лагает заботу руководителей бизнес-экосистем 
о ментальном и физическом здоровье как отдель-
ных работников, так и коллектива в целом. В СССР 
этому аспекту жизнедеятельности коллективов 
уделялось много внимания. На сегодняшний 
момент вся забота о персонале стала нередко 
сводиться во многих компаниях к решению во-
просов охраны труда. Так, в бизнес-экосистеме 
«Сбер» концентрируется внимание менеджмента 
на обеспечении охраны труда на рабочем месте, 
для чего проводятся:

• аттестации рабочих мест;
• вводные инструктажи для новых сотрудни-

ков;
• обучение сотрудников и  руководителей 

основам охраны труда;
• актуализация внутренних системных доку-

ментов.
У многих бизнес-экосистем:
• проводятся выездные проверки состояния 

охраны труда в структурных подразделениях, на-
ходящихся вне главного офиса;

• организовываются занятия для персона-
ла по вопросам охраны труда, благодаря чему 
удается уменьшать в организациях травматизм 
и его тяжесть.

В целом каждая компания нуждается в инве-
стировании в человеческий капитал, его сохра-
нении и развитии, чтобы увеличивать рост его 
конкурентоспособности.

Развитие человеческого капитала во многом 
зависит от выстраивания взаимодействия работ-
ников и работодателей. В некоторых бизнес-эко-
системах действует система внутрикорпоратив-
ных коммуникаций, в рамках которой работода-
тель стремится учитывать мнение каждого работ-
ника. Так, в бизнес-экосистеме «Сбер» в качестве 
ключевого канала взаимодействия используется 
прямая линия с председателем Правления, что 
подтверждает заинтересованность руководства 
бизнес-экосистемы в формировании конкурен-
тоспособного человеческого капитала.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ  
«БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА»

Термин «экосистема» взят из биологии, когда 
в 1930-х гг. британский ботаник Артур Тэнсли 

[1] назвал им локальные сообщества живых ор-
ганизмов, активно взаимодействующих друг 
с другом и окружающей средой.

И только 60 лет спустя данный термин был по-
вторно использован стратегическим менеджером 
Дж. Муром [2], когда он назвал экосистемой ком-
панию, состоящую из множества составляющих 
ее подразделений из разных отраслей. «Как и ее 
биологический аналог, бизнес-экосистема посте-
пенно переходит от случайного набора элементов 
к более структурированному сообществу», —  от-
метил Дж. Мур.

Несмотря на разнообразие бизнес-экосистем, 
у них имеются общие признаки, позволяющие от-
личать модели управления бизнес-экосистемами, 
например вертикальной интеграции, от моделей 
открытого рынка, практически не имеющих пре-
пятствий для рыночной деятельности:

• модульность —  в отличие от модели верти-
кальной интеграции части бизнес-экосистем не-
зависимы друг от друга, хотя и функционируют 
как единое целое;

• кастомизация —  участники бизнес-экоси-
стем стремятся к взаимной совместимости вы-
пускаемой продукции;

• мультилатерализм —  хотя все участники 
бизнес-экосистем взаимосвязаны, но их отно-
шения сложно разложить на отдельные взаимо-
действия, и невыполнение поставленной задачи 
одними участниками бизнес-экосистемы может 
помешать реализации задач другому участнику 
эко-системы;

• координация —  в отличие от модели цепо-
чек поставок, бизнес-экосистемы не полностью 
контролируются иерархически, хотя и сущест-
вуют правила адаптации продуктов, например 
посредством соблюдения установленных стан-
дартов.

Как отмечается в докладе для общественных 
консультаций, подготовленном Банком Рос-

Человеческий капитал является 
экономическим ресурсом, 
величина которого зависит 
в определенной степени 
от мотивации персонала
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сии, экосистема, как правило, состоит из со-
вокупности нескольких платформ, на которых 
клиенту предоставляются различные продукты 
и услуги 2.

В рамках современного подхода можно выде-
лить два вида бизнес-экосистем, для каждого из 
которых нужны разные системы государственного 
регулирования и контроля.

Экосистемы первого вида строятся вокруг 
конечного продукта, т. е. имеются несколько 
компаний, скоординированных для создания 
и продвижения одного товара. К этой категории 
можно отнести бизнес-экосистему BMW, имею-
щую следующие направления бизнеса, объеди-
ненные в одну бизнес-экосистему:

• автомобилестроение;
• производство мотоциклов;
• оказание финансовых услуг;
• туристическое бюро Bavaria Lloyd Reisebüro;
• инвестиционный фонд BMW Investments.
Экосистемы второго вида представляют собой 

объединения производителей и потребителей, 
связанных единой платформой, через которую 
происходит реклама и реализация продукта.

Этот вид экосистем можно условно подразде-
лить на три подвида в зависимости от реализо-
ванного продукта:

1) банковские платформы: Сбер, Тинькофф, 
ВТБ;

2) IT и телекоммуникации: Яндекс, Билайн;
3) маркетплейсы: Озон, Wildberries, Авито.
Формирование бизнес-экосистем неодноз-

начно влияет как на сами корпорации, так и на 
их клиентов.

Безусловно, экосистемный подход предостав-
ляет широкие возможности для наращивания 
дохода за счет формирования узнаваемого бренда, 
который позволяет компании увеличивать цены 
на производимые товары и оказываемые услуги, 
поскольку клиенты зачастую отдают предпочте-
ние знакомым компаниям, даже если существуют 
не уступающие им по качеству альтернативы. 
Постепенная монополизация рынка происходит 
в том числе за счет поглощения конкурентов. Это 
хорошо просматривается на примере бизнес-
экосистемы «Яндекс», а именно одного из его 
сервисов —  «Яндекс.Такси».

2 URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/119960/
Consultation_Paper_02042021.pdf.

Такси-сервис Uber Russia был главным кон-
курентом такси-сервиса «Яндекс.Такси» в сфере 
перевозок пассажиров. В период 2013–2018 гг. 
компания Uber занимала 2-е место на рынке пе-
ревозок такси, но все равно значительно уступала 
«Яндекс.Такси» по ключевому показателю —  ко-
личеству перевозок: 170 000 перевозок против 
500 000. И с каждым годом этот показатель ухуд-
шался, что стало причиной того, что такси-серви-
су Uber Russia стало невыгодно продолжать свою 
деятельность на российском рынке. В феврале 
2018 г. компания «Яндекс» выкупила контрольный 
пакет акций Uber Russia 3.

Такой исход был обусловлен в том числе уже 
сформировавшейся в тот период экосистемой 
«Яндекс». Клиенты отдавали предпочтение уже 
знакомому бренду, пусть он и возник изначально 
как поисковая система интернета. В результате 
произошла концентрация управления нишей 
рынка одной компанией, что могло привести 
к злоупотреблениям этой властью и, как след-
ствие, к нарушениям норм антимонопольного 
законодательства.

Потребители тоже неоднозначно оценивают 
феномен формирования экосистем в бизнесе. 
В результате опроса постоянных клиентов таких 
бизнес-экосистем, как «Яндекс», VK, Wildberries, 
«Сбер» и др., 64,2% респондентов по пятибалльной 
шкале оценили на максимальный балл —  пять 
экосистему, когда одна и та же компания предо-
ставляет услуги совершенно разного характера 
или же когда на одной интернет-платформе пред-
ставлены товары от разных продавцов (рисунок).

Среди положительных аспектов подобных плат-
форм респонденты выделили удобный интерфейс, 
широкий выбор товаров и услуг, низкие цены 
и предоставление гарантий качества. Все эти дос-
тоинства достигнуты как раз благодаря масштабу 
деятельности бизнес-экосистемы. Корпорации, 
подобные транснациональной компании «Яндекс», 
имеют достаточные финансовые возможности для 
привлечения, например, первоклассных програм-
мистов для создания простых и стабильных в ра-
боте приложений или для организации контроля 
за качеством предоставляемых услуг.

Бизнес-экосистема также может быстро реа-
гировать на потребности населения: транснацио-

3 Сайт Forbes. URL: https://www.forbes.ru/biznes/354799-
sliyanie-yandekstaksi-i-uber-sdelka-goda-po-versii-forbes.
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нальная компания «Яндекс» в кратчайшие сроки 
смогла развить сервис «Яндекс.Лавка» по доставке 
продуктов и хозяйственных товаров, который 
возник незадолго до объявления пандемии коро-
навирусной инфекции. Уже в III квартале 2020 г. 
доходность данного сервиса достигла 2,5 млрд руб. 
при 26 тысячах доставок в день 4.

При этом широкий выбор товаров обуславли-
вается тем, что производители товаров стремятся 
сотрудничать с экосистемой, поскольку она дает 
гарантии в обеспечении продвижения их про-
дукции среди широкой уже имеющейся у экоси-
стемы аудитории потенциальных потребителей. 
У Wildberries имеются хорошо организованная 
служба поддержки и стабильная система доставки, 
которые значительно облегчают жизнь не только 
потребителям, но и предпринимателям, пред-
лагающим свои товары 5. Опять-таки подобные 
гарантии обусловлены масштабом экосистемы.

Однако многие респонденты отметили как не-
гативный аспект деятельности бизнес-экосистем 
размытие отраслевых границ. Иными словами, 
потребители могут на сайте бизнес-экосистемы 
«Сбер», например, не только вернуть налоги, но 

4 Сайт «Яндекс». URL: https://yandex.ru/company/press_
releases/2020/2020–10–28.
5 Сайт Wildberres. URL: https://seller.wildberries.ru/login/
ru?redirect_url=/.

и заказать еду или оформить авиабилеты, т. е. 
у клиента исчезает представление о том, чем 
преимущественно занимается данная корпорация, 
размывая тем самым у себя силу бренда.

Кроме того, большое количество серверов под 
управлением одной корпорации ведет к неиз-
бежному накоплению личных данных огромно-
го количества пользователей, что не может не 
привлекать внимания злоумышленников. Так, 
1 марта 2022 г. была взломана база данных сервиса 
«Яндекс.Еда» для кражи адресов его клиентов, что 
стало причиной возбуждения уголовного дела 6.

Респонденты посчитали недостатком биз-
нес-экосистемы наличие многих сервисов в рам-
ках одной платформы. В качестве примера они 
привели социальную сеть «ВКонтакт», которая 
стремится «объять необъятное»: с уходом других 
социальных сетей с российского рынка она стала 
монополистом, копируя деятельность ушедших 
конкурентов (как, например, «VK.Клипы» копи-
рует TikTok). Кроме того, навязчивая реклама 
новых сервисов раздражает и отталкивает по-
тенциальных потребителей.

Респонденты также отметили, что основным 
риском для пользователей является небольшой 

6 Сайт РБК. URL: https://www.rbc.ru/society/06/08/2022/62ed
82249a79476795ab9b0e.

 

Рис. / Fig. Результаты опроса о предпочтениях клиентов компаний / 
Results of a survey on the preferences of customers of companies

Источник / Source: составлено авторами статьи / compiled by the authors.
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выбор товаров и услуг в рамках одной бизнес-
экосистемы.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМ
На сегодняшний день специфика бизнес-экоси-
стем обуславливает предъявление новых требо-
ваний к их регулированию ввиду того, что су-
ществующие правовые механизмы перестают 
эффективно работать в современных условиях.

Несмотря на все сложности и недостатки, по 
нашему мнению, наилучшей стратегией в отно-
шении бизнес-экосистем может быть стратегия 
саморегулирования.

Многие руководители бизнес-экосистем счи-
тают, что рынок сам может формировать ме-
ханизм саморегулирования, который способен 
уравновесить правила торговли как для крупных 
участников рынка, так и для мелких торговцев, 
что позволит развивать национальную экономику, 
реализовывать программу импортозамещения.

Однако зачастую бизнес-экосистемы развива-
ются настолько стремительно, подстраиваясь под 
требования потребителя, что государственные 
ограничения могут оказывать на них негативное 
воздействие.

На наш взгляд, выгоднее с точки зрения ан-
тимонопольного регулирования установить им-
перативно лишь общие принципы деятельности 
бизнес-экосистем, чтобы сохранять конкурен-
цию на рынке и избегать ситуации, при которой 
единственными участниками рынка останутся 
сервисы разных экосистем. Во избежание та-
кого исхода следует также устанавливать меры 
контроля исходя из особенностей конкретной 
отрасли. Если брать в расчет масштабы деятель-
ности современных бизнес-экосистем и разные 
отрасли, в которых они производят товары или 
оказывают услуги, можно сделать вывод, что еди-
ный подход к ним просто невозможен.

Как раз по такому пути контроля бизнес-эко-
систем и пошла Федеральная антимонопольная 
служба Российской Федерации (далее —  ФАС), 
приняв 17 февраля 2022 г. меморандум, в котором 
нашли свое закрепление принципы жизнедея-
тельности данных участников цифровых рынков 7. 
По нашему мнению, за вышеуказанным государ-
ственным органом необходимо закрепить над-
зорную функцию, а бизнес-экосистемы должны 
обеспечивать реализацию принципа недискри-
минационного доступа всех желающих на рынок. 
Среди закрепленных принципов можно выделить 
«нейтральность отношения к различным сторо-
нам рынка, включая конкурентов», «разумную 
открытость цифровых платформ», «обеспечение 
самостоятельности пользователей платформ при 
взаимодействии с ней» и т. д.

ФАС должен создавать благоприятные условия 
для развития бизнес-экосистем в России, коррек-
тировать антимонопольные механизмы с учетом 
введения экономических санкций против нашей 
страны.

Примечательно, что на сегодняшний момент 
в нашей стране отсутствуют реестр бизнес-эко-
систем и методика расчета критериев отнесения 
компаний к бизнес-экосистемам. В связи с этим 
предлагаем закрепить функционал ведения ре-
естра бизнес-экосистем за ФАС на базе данных 
самих участников рынка или аналитических дан-
ных. По итогам 2021 г. аналитики составили карту 
компаний, которые называют себя экосистемами 8.

Таким образом, антимонопольное регули-
рование уже пошло по пути развития системы 
саморегулирования, что, на наш взгляд, является 
лучшим из возможных путей решения вопроса 
о государственном контроле и надзоре за дея-
тельностью бизнес-экосистем.

7 Сайт ФАС. Принципы взаимодействия участников цифро-
вых рынков. URL: https://fas.gov.ru/p/protocols/1666.
8 URL: https://ruposters.ru/news/26–03–2021/sostavlena-
karta-top-rossiiskih-vsekosistem.
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